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Введеllие 

Более чем семидеснтилетний период коммунисти
ческого строительства в СССР закончился глубочайшим 
социально-экономическим, ПОJIИ'I'И'lеским и моральным 

кризисом всего советского сообщсства. ТОТ3.НЫlOс от
чужденис, контрасты ДУХОШIOI'О освобождения, ДИJlеммы 
и тупики авторитарного Уl1раВJlСllИН, дефнцитная эко
номика и постоянное нарастание СОЦИa.JIЫЮЙ II<шряжеll-

110СТИ глубоко потрясли и всю наЦИОНa.JlJ>НО-ЭТНИ'lескуlO 
систему советского государства, националыю-rIOJIИТИ

ческая организация которого paclIa.Jlacb в считанные ме
сяцы. Национально-государствснная систсма Союза 
ССР носила в ссбе глубокие внутренние противорс'lИЯ, 
порожденные самой этlIo-llационаJIыlйй структурой об
щества наличием огромного разнообразия ЭТIIОСОВ, раз
личающихся ИСТОРИ'lеской судьбой, 'ШСJIешIOСТЫО, по 
языку, куш>туре, религии и Т.д. ВОЗIIИКШИЙ В ] 922 г. 
СССР к I\ОНЦУ 30-х годов фактически сложился как уни
тарное государство и стал lJ сущности на мировой apClle 
прапопреемником быпшей царской России. 

Своеобразие Российской ймперии заклlOЧалось в 
том, что великодержавные амбиции его праllЯЩИХ кру
гов осуществлялись не столько за счет ограбления :.а80-
епанных и добровольно присосдинившихся народов, как 
это было в БОЛl>ШИlIстве имперских образований подо
бного типа, сколько за счет эксплуатации экономичес
ких и людских ресурсов самого русского народа. Эта 
практика llalWla свое отражение в идее мсссиаIlства рус
ского народа. В условиях рсволюции 11 ['ражданской 



войны идея мессианства была но-сноему трансформи
рована и переработанз В.ИЛеIIИНЫМ и UКJIЮ'·lена U ТС
орию пролетарского Иllтсрнацltощuшзма. ГОUОРЯ о роли 
России 1I МИРО!)ОЙ революции, В.ИЛсшш Шlсал, что 
"НРОJlстарский ИНТСРllацltОllaJlИ~)М требует, UO-IIСРUbIХ, 
IЮД'JШIСшt}l ИlIтересо!) IIpOJICTapCKoii БОРI,Бы !) ОДНОЙ 
странс интсресам этой борьбы 110 IJсемирном масштабе, 
во-вторых, требуt.'Т СllосоБНОСТII и I'ОТОIНЮСТИ СО стороны 
lIации, ОСУЩССТWlЯющей победу lliЩ буржуазией идти 113 
величайшие наЦИОНaJlЫlые жертвы р.щи свержения 
ыеждунаРОДIIОГО капитала"l. 

В 20-40-е годы эта идея была UОШlОЩСllа D дейстuи
TeJlbIlOCTb. В I1роцессе СОЦИaJIИСТИ'lеСIШХ ЭКСl1еРИМl:lIТОU 
русскому народу пришлось деЙСТllИТeJlЫЮ нойти Ш1 ие
nичайшие жсртвы как А IIРНМОМ Ct.·\blCJle, так и u плане 
утраты МНО\'их ЭТШ\'IССКИХ И, В осоБСIIJюстt-I, ДУХОlllIЫХ 
ценностей. В годы второй мировой !)ойны русский народ 
цонес ОГРОМllые Iютер". Реllрессиями и IIОЙIIОЙ БЫJl по
дорван 11 СШIЫЮЙ степени генофонд PYCCKOI'O этноса. 

В I1OCJIСIIOСIIIIЫЙ нериод РУССКItЙ народ 110-
прежнему IIСС lIа себе КРССТ интt:рнаL~ИОШUIИСТСКОI'О 
мессиаНСТlJi1 110 IIССМ мире, ИСIЮЛЩIЯ роль стаРШСl'О 

брата 110 ОТ11Oше11ll1O к ДРУГИМ нарOJЩМ IIНУТРИ страны. 
Все это окаЗaJIОС/. IlеlЮСШIЫЮЙ IIOIШ~Й даже ДЛЯ такого 
макро::mюса как русский народ. HaP~IДY с другими 
бедами, которые 11I>lшссла народу ТОТiUlш·арllая система, 
РЫIIОJlllеllие ИНТСРЩЩИОJlаJJЫIOЙ зада'щ по внедрению 
СОl\ИaJlИзма D lIаЦИОНaJlЫIЫХ окраинах 11 в раЗЛIIЧНЫХ 

ре/'ионах мира еп.l,С СШIЫlес IIOJtOPUaJlO ЭКОlIомический и 
сОциОкУJII .... УРllый ПОТС.lЩl1aJI pyct:KOI'O народа, uызвав в 
IICM глубокий СОЦllaJIЫ\ЫЙ и морaJlыlйй кризис. 
Сходная (~УДI,ба у бeJIOРУССКОI'О, украинского и 
IICKOTOPbIX ДРУI'ИХ 'IИCJlешlO больших наРОДОIJ, стаuших 
донорами СOl.l,ИaJlИСТИ'Iеского СТРОИТeJlьства. 

lЛенин В.И. Полн.собр.соч. 1'.41. С.l66. 
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Проблемы преодолеНЮI КРИЗИСНЫХ явлений У рус
СКОГО и ДРУГИХ КРУПНЫХ этносоu, имсющих CIIOIO "ОСУ
даРСТUt:ШIOСТЬ, - особая тема исследования. В Н3СТШIЩСЙ 
работе речь пойдст не О НИХ, а о тех :ПIIOсзх, КОТОРЫС u 
силу свосй МaJlO'ШСЛСIIIЮСТИ ИЛИ ДИСПСРСIIOСТlI PilCCelIC
ния, НС СОЗДaJlИ сuоих государстпснных ИЛИ иных 0pl'a
низоваlll1ЫХ структур. ЭтИ этносы не ОДIЮ(ЮДIIЫ по 
своим социокультурным, JlИlIl'ВИСТИ'lеским характери

стикам, проживают в различных репlOПах. Ра:IJш'/аЮТСJ/ 
и КРИЗИСJ/1,lе явления, ПРОИСХОДШЦИС в ИХ ЭКОНОМИЧСС

ком простраllстве и этнокультурной среде. В СИЛУ си
стемности межэтнических и внутриэтнических СI\Изей 
оБЩИЙ кризисный фон опрсделя,,'Тся в то же /lремя для 
каждо/'о региона проживающего в нем народа HCIIOBTO
РИМЫМ сочетанисм раЗЛИ'lIIЫХ проблем. При этом ОН
ределяющими n кризисных ситуаl~Ш/Х у одних л/юсов 
MOl'YТ быть проблемы ЭКОЛОГИИ и биолопt'/ССКОН) 111,1-
ЖИЩШЮI, у ДРУI'ИХ приоритстными СТaJШ liроблсr..lI.1 I\а
ЦИОНaJlbllO['О языка И специфИКИ ЭТШI'lеской куш,туры и 
Т.д. 

В критической ситуации в соврсменных условиях 
ОК3ЗaJШСЬ народы Севера и национальные менышшства, 
прожиuаlOщие в ИlЮЭТНИ'lеском I1ространстне. В усло
виях обостриuшихся меЖllаЦИОНaJlbl/ЫХ КОllфШIКТОII эти 
ЭТНОСЫ оказываЮТС>I практически беззащитными, их со
СТОЯНllе вызывает особую тревогу. Плачевное экопоми
ческое, полип('(сское IЮJlOжеlше MaJIblX народов 11 наци
OHaJIblIbIX МСНЫШIllСТU, ИХ низкий КУЛЬТУРНЫЙ уровень 
cyrb результат наКОШlеllЮI кризщ:ных ЯШlеlШЙ u си
стеме наЦИОНaJlЫIЫХ ОТIЮIIIСIШЙ, !'Де они Ilыражены на
иболее рельефно. В этой СUSIЗИ pe'lI. идет НС только о со
хранении экономической и духовной ЭllеРI'ИИ '1'01'0 или 
И1l0ГО МaJlO<JислеllllOl'О этноса, 110 и о его фИЗИ'lеском 
выживании. 

В контексте всеобщего обществеlШОП) кризltса в 
стране lIабшодаетс.и и чисто этническая специфика про
явления КРИЗИСIIОСТИ различных народов. Эrа специ-



фика ныражается о эрозии и разрушении ОСIIOJШЫХ 
функций и КОМПОllентов ЭТllоса: ЭТllической КУJlJ>ТУРЫ, 
языка, эндогамии, ЭТIIИ'Iеского сознаllИЯ и саМОСОЗllа

ния, СJlСДУСТ заметить, что распад ЭТlJосообразующих 
компонентов не коррелирует lIаllрНМУIO с кризисом ЭkО~ 

IIOМИКИ и СOl~иалЬНО-ПОJJитичеСkОЙ системы общества, Q 
состав которого входит этнос. Кризис ЭТIIИЧНОСТИ мо
жет протекать и в экономически благополучном обще~ 
стве и базирооаться преимущественно lIа ОПУТРИЭТIIИ .. 
"Iеских факторах. К внутреНIIИМ (эндогеll1lЫМ) факторам 
кризиснос')'и ЭТJlоса, lIа lIаш ОЗfJIЯД, СJlедует отнести по.. 

терю ЭТJIOСОМ сооей паССИОIIЗрlIОСТИ (термин поеден в 
lIаучный оборот Л.Гумилевым), ОCJiабление его BHYТ~ 
реllней Эl,lеРI'ИИ, пыражающееся во ВlIутриэтнических 
биодемографичсских процессах (падение рождаемости, 
lIеl'аТИВfJые геJJстические послеДС'I'ВЮI дJlителыIйй эндо
гаJl.IИИ, неблаГОПРЮIТfJые изменения ВIIУТРИЭТllической 
ПОJJооозраСТIIОЙ структуры), естествеНllое дробление эт
lIоса lIa суБЪЭТIIОСЫ и связанные с ним процессы роста 
диспеРСJJОСТИ и мозаИЧIIОСТИ рассеJlения НОСИТeJlей ЭТ
IIИ'IIIQC1'И (этнофороо). ЭIIДОГСlIllые кризисы ЭТIIОСОО 
имели место на I1РОТЯЖСIIИИ всей истории человечества. 
Биоэнергстическое ослабление этноса часто сопровож
далось ослаблением и исчезновением этнического само
СОЗllания, потерей исторической памяти и в Koile'IНOM 
итоге J'ибелыо этноса как СOl~иокультурной общности, 

МaJlO'шслеlШЫС народы и lIаlЩОШlJlЫlые меНЬШИl-l
ст"а СИJlЫIO Jlодnержены воздействию макросреды, 
Вслсдстоис ::>1'01'0 DCJlкие щ,>БJ1аl'ОПРИЯТllые для макрос
рсды ИШJСIIИИ отражаЮТС}1 на СUСТШIIIИИ неБOJIЬШИХ ЭТ~ 
IIИ'lССКИХ общностей. К таким ЯШlеIIИИМ ОТНОСЯТСJl эко
JIОJ'ичсские кризисы, оызваlшые ХОЗJIйствеНI10Й де
Я1'СЛЫlOстыо государствеlШЫХ ведомств и предприятий, 
миграции lIаселеllИЯ, объеК'rИВlIые обстоятельства и по
}Jитико-аДМИ1lИстраТИIшые действия, способствующие 
вынуждеllllОЙ аккультурации и ассимиляции малО'lис· 
ЛСIIНЫХ Ilародов и наЦИОllалЫIЫХ меIlЬШИНСТВ. Соци-

6 



ально-экономическая система государства оказывает 

сильное, часто негативное воздействие и на внутреннюю 

социальную архитсктонику ЭТJlоса. сеРI,езно трансфор
мируя и дифференцируя СОЦI13JIЫIO-lIрофеССИОllаЛЫIУЮ 
структуру и образ жизни раЗJIИ'IIIЫХ СОI~И3JIЫIЫХ групп. 

Следует заметить, что деление кризисных факторов 
на эндогеНI\ые и экзогенные вссьма условно и относи

тельно. Внешние и ВНУГРИЭТlIИ'lсские IIроцессы и явлс
ния, вызывающие кризис этноса, всегда ПСРСIIJlетеllЫ и 

часто внешние фаК10РЫ кризисности IIсрсрастают но 
внутренние. Например, вызваннан IШСШIIИМИ фаК1'О
рами вынужденная и даже наСИJ)),{ТIIСIIШiЯ аккуш,тура

ция становится для ЭТНОфОllOВ добровольной - люди 110 
своей воле отказьшаютсн от родного языка, традицион
ной культуры, теряют этническое самосознание. 

При анализе кризисных ЯШlений в этнических сре
дах важно праВИJIЫЮ выбрать объсК1' и метод исследова
ния. Как отмечалось выше, 11 наиболее БСJ~СТВСIllIOМ 110-
ложении в УСЛОIIИЯХ БОJIЬНОl'О общсства окаЗ~UIИСь ма
лочислснные пароды 11 lI<ЩllOШUlЫlые МСНЫIIИllства. 

Они и стали объектом изучения этнической кризисно
сти в настонщей работе. Наиболее ренрсзснтаТИВIIЫМИ 
источниками в исследовании кризиса ВССХ сфср ЖИЗllе
деятельности, D OCllOBHblX компонентов и функций эт
IIoca ЯllЛЯются материалы по народам Севера. В их 
исторической судьбе СфОКУСИРОllались все болевые 
точки ЭТIIИ<lеских проблем. Социалистическое стро
ительство и советский вариант теХllогешlOЙ цивилиза
ции, столкнувшись с традиционным укладом ЖИЗIIИ се

верных народов, именно в этом регионе породили на

иболее тяжелые формы этнических кризисов. 
Таким образом ВОЗIIИКП3 необходимость комплек

CIIOI'O исследования этнических кризисов в обществе 
переходноl'О типа с тем, 'побы попытаться найти "ути 
их смягчения в условиях lIарастзющеl'О обострения 
меЖllаЦИОllaJIЫIЫХ конфликтов. В имсющейся наУ'IIIОЙ 
литературе, сосредоточившей свое внимание на пре-
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ИМУЩССТНСJllIO ПОЗИТИШIЫХ сторонах этнического раЗJJИ

тия, нет работ, о которых СОДСРЖ;ШСЯ бы I}ЗIlСIIIСШIЫЙ 
анализ COI}PCMCJIIIblX КРИЗИСIIЫХ ЯIЩСIIИЙ 1} ЖII]нс}\е
ЯТСЛЫIОСТИ этничсских общностей. Выступлсния lIиса
ТCJIСЙ, публИlЩСТОn, llOЛИТИЧССКИХ деНТCJIСЙ о беДСТlIСН
"ом lIOJIOЖСНИИ маJlО'IИCJIСIIIIЫХ народов, как правило, 

IIССИСТСМНЫ, оторnаны от IIаучной меТОДОJЮГЮI ИСCJIе
ДОВaJIЮI и нрсимущеСТВСНIIО ЭМОЦИОIlaJIЫIЫ. В свн:!и С 
этим антор настоящей работы попытался СИСТСМIIО I1РО
аНaJIИзирооать кризис ОСllOОПЫХ сфср ЖИЗIlсдеЯТСJlЫЮ
сти и жизнсобсспсчсния этносоо, делая основной акцеIIТ 
на кризисе соБСТВСIIIIO ЭТIIосообразующих компонснтов 
и функций малочислеНIIЫХ народов и I1ационaJIыlхx 
МСНЫl.Iинств. 

В Ka'ICCТBC метода исслсдовапия был избраII не тра
ДИЦИОIIlIO ПРИМСllяемый IJ ЭТlIOJЮПIlI метод историчес
кого диаХрОlIIIOГО рассмотрения ЭТlЮСОI}, а метод Сl111-

ХрОШЮl'О ащuшза, "ри котором Эl'llOс И окружающан er'o 
макроструктура рассматриН<нотся IJ СШIХрОIIIЮМ CPC:JC: 

ИllтеI'раJJЫШН форма T3KOI'O 3H:UH1:Ja - ЭТО I\1СЖЭТlIllчес
кая макросистема, Ilзнта}1 u }ЩIIIIЫЙ MOM':IIТ "РСМСIШ; 
СОllOСТЗlIJlСНИС раЗJIИ'lllЫХ ЭТlюсов ОСУЩССТНJlНСТСН с 

точки ЗРСIIИН ИХ PCaJlbIIOl'O УРОIJШI ра:нlИ'ГИЯ ОТIIОСИ

телыlO уроннн СОНРСМСННОЙ ТСХНОГСIНЮЙ ЦlШИШlзании. 
При этом анализ общсго кризиса системы IloKa:JblllaCT, 
что ЭПДОI'СIIIIЫЙ кризис этноса зависит в настоящсе 
врем}! от IЮJIOЖСllИИ всей МСЖЭТIIИ'lеской системы, по
этому аНaJIИЗ кризисной ситуаl'ИИ в границах OTJ~eJlb-
1101'0 :>TJlOCa, IIЗЯТОГО ИЗОJlИРОllаlIO и саМОДО\lJ\СIOЩС, не 

дает ИСТИllllOl'О "рсдстаlJJIСIШЯ о масштабах и характере 
КРИЗИСIIЫХ я IJJIСIIИ Й. Поэтому 110311икает необходимость 
выдJIсIIшI� общих IlризнаКОD КРlf:lИСlIOСТИ как COIIOKYII
IIOСТИ ЗКОJIOJ'J1'IССКОГО, СОI,ИaJIЫЮI'О, СОЦJЮКУJII,ТУРIЮI'О 

КРИЗИСОIJ, СОIlРОDождающихсн I'Jlубоким ~1 J\ЛlIТCJIЫIЫМ 
стрессом ЭТIIИ'IССКОI'О сознаНШI, ДСI'радаl\ией траДlщlt~ 
OIIIlЫX IlOрмаТИlIIIЫХ и ДУХОВНЫХ ценностей. 
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При анализе объективных оснований КРИЗИСIIОСТИ 
этноса в качестве дополнительного метода нами исполь

зовались ранее не примеllяемые в этнологии методики 

теории модернизации. Теории модернизации наиболее 
эмпиричны, прагматичны и хорошо дополняют и КОII

кретизируют общецивилизационный подход. При этно
логическом исследовании в теориях модернизации на

иболее важна та их часть, в которой изучаJОТСЯ коллизии 
взаимодействия двух типов обществ - традиционного и 
современного. В работе использованы при меняемые .. 
теориях модернизации подходы категории и дефини
ции, касающиеся проблем кризиса традИЦИОlIlIОЙ соци .. 
алыIйй организации этносов, маргинализаЦJiИ и аккуn ... 
турации. 
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Гmша lIеРIШJl. ТШIOJlOl'llзаЦIIJl малых IШРОДО" 

Прежде 'leM перейти к аllаJJИЗУ конкретных 11роБJlем 
МaJlO'ШCJIСllIIЫХ lIароДов и lIаЦИОllаJII..IIЫХ меНЬШИIIСТв 

остаllОUИМСЯ lIa нскоторых ТСОРСТИ'lеских вонросах изу
чеНШI этих типов ЭТllических оБЩIIОСТСЙ, 

Термин ·малые", или "МaJЮ'ШСЛСllllые" народы до 
ПОСЛСДIIСI'О uрсмсни сраВllИТCJlblЮ редко употрсБJlЯJlСЯ н 
DбщеСТIlОnСД'lССКОЙ и IЮJJИТИ'IССКОЙ лексикс. В ходу 
были такие каТСl'ОРИИ как "СОЦИaJIИСТИ'IССКИС нации· и 
СОЦИaJlИСТИ'lССКИС наРОДIIОСТИ·. РаЗJlИ'lИЯ их заКJlIO'lа
лись, ПО МНСIIИЮ некоторых аотороо (AAI'aeo, 
М.В.КУJIИ'IСIIКО, и.п'цамеРSIII и др.), в '!исто КОJlИ'lе
ственных характеристиках: соnетские народы, числеllllО

CТblO до 80-100 ТЫС.'IСЛ, СЧИТaJlИСЬ СОЦИaJlИстическими 
народностями, а OCTaJlbHbIe СОЦИaJlИСТИ'lССКИМИ наци
ями. При такой примитивной градации не У'IИТЫОaJIОСЬ 
ОГРОМllое разнообразие этничсской структуры обще
ства, внутренней композиции и архитектоники этносов, 
их места и роли в функционировании всей системы на
ЦИОIJaJlЫIЫХ отношений. Кроме того, по мнению тех же 
авторов, СОЦИaJlИСТИ'Jсские народности, достигнув в 

своем СОЦИaJlЫIOМ развитии параметров развитого со

циалИСТИ'lеского общества, ЯВJlЯIOТ собой образец некз
питалистического, а затем и СОЦИaJlИСТИ'lеского разви

тия для стран третьего мира. К сожалению, пощ)бные, 
далекие от реальности представления БЬUlН введены в 
ранг официальной идеологической доктрины и препят
ствовали формнроваllНЮ иаучного взгляда на предмет 
исследования, 



в ИIIОМ ключе происходило изучсние ГРУllllиrопок 
ЭТlIических оБЩlIостей в ЭТllографичсской lIaYKC. Пср
вые важllые исследования в этой области, свнзаllllЫС С 
именами С.М.ШИРОКОl'орова и н.я.Марра, были свс
деllЫ lIа нет в конце 20-х годов, когда 11ОIIЯТИС "э,.нос" 
объявили категорией буржуазной науки, а IIрсдметом 
этнографии стали социаЛЫIO-экономические формаци.и 
в их конкретных вариаlпах1 • 

Двадцать лет спустя в некоторых работах советских 
а:второв прозвучали не очень определенныс пожелаllИЯ 

все-таки ответить lIа вопрос, что же предстаВJlЖ,'" собой, 
так называемый ЭТНОС2 • Сама постаllовка вопроса каза
лась тогда едва ли не еретической: признанный I'лава со
ветской этнографической школы тсх JIC1' СЛ.Толстоя В 
своих исследованиях ПОCJlедоваТCJIЫIO и реШИТСЛЬ1l0 из

бегал употреБЛСIIИЯ понятия "ЭТlIОС". ПО-lIастоящему те
оретические проблемы ЭТllOса lIачали разрабатываться 
лишь сссредины 60-х ГОДОВ СА.Токаревым, 
Н.Н.Чебоксаровым, В.И.Козловым. Особое зна'IСllие в 
этом отношении имели работы Ю.В.БРОМJlея, я которых 
автор попытался IIaIlОЛllИТЬ широкогоровский термин 
"теория этноса" KOllKpeтHbIM содержанием. В этнографи
ческой литературе стали проводиться дискуссии о типах 
этнических общностей и их иерархии. Однако, как 
справедливо отметил М.В.Крюков, "а эти дискуссии 
оказывал коррозирующее воздействие ряд ДОI'маТИ'IСС
ких постулатов, доставшихся совремеНIIЫМ этнографам 
в наследство от той эпохи в истории советской науки, 
когда априорный тезис бьUl способен перечеркнyrь ре
зуnьтат эксперимеllта, а высшим критерием ИСТИIIЫ 

1соесщанне 3ТНorpафов Лен"нrpaдa " МОСk8ы//Сое.этнorpaфиА. 
19%9. N!l%. C.l18. 
~oкapca С.л. Че60ксарое Н.Н. MeтoдonorнA пнorcНe'I'ИЧССКНJt "е
CJtCД088H"A на материмu ЭТН0rp8фнн 8 свет.е рабor И.В.Стмина по 
8OIIp0c8M Jr.tIolJtCnИ8НИА//Сое. зтнorpaфИJL 1951. N94. С.l1. 
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С'lиталась цитата3 . Наглядный при мер такого рода -
СХОJlаСТИ'Iеская схема исторических типов ЭТllоса 

(мамя - народность - нация), которая продолжает нро
воцировать обществоведов на бесплодные попытки ВJIo
жить В нее хоть какое-то содержание. К сожалению, но
вые усилия о этом направлении были предприняты и о 
последней дискуссии по I1роблемам ТИlюлогизации эт
нических общностей, IIроводиuшейся на страницах еже
годника "Расы и народы" о ] 988 и 1989 1'1'. 

Так, Ю.В.БРОМJlеЙ ныстушtJI за сохранение термина 
-народноеТI,'' как историческая общность людей, p>lДa 
общестнеllllЫХ формаций, фаКТИ'Jески солидаРИЗУ}JСI. о 
этом с тем напранлснием н советском общеСl'нооедснии, 
которое сформирооалось на СТaJ1ИНСКОЙ МОДCJIИ истори
'iеских общностей людей. Настаинан на нсоБХОДИМОС'I'" 
различать n СОЦИaJlИСТИ'JССКОМ общестне "нации' и 
"народности" Ю.В.БромлеЙ сформулировал IIOВЫЙ кри
терий их разграНИ'IСIIИЯ: к народностям 011 lIредложил 
отнести те этнические общности, которые не имеют 
своей промышлеIllIOСТИ •. Возражая ему, М,В,Крюков 
ВJlолне резонно, на наш ВЗГЛНд, OTMC'Jael', что, IЮ-НСР
вых, данное толкование J1Ишены КОJ1И'JССТВСШIO онредс

леllllOСТИ (сколько фабрик и заводов нужно иметь, 
чтобы УДОВJIСТIIOРИТЬ трсбошtНию ООЩЩiiНИЯ своей IIPO
МЫШJlСI1lIOСТЬЮ?), llO-ОТОРLIХ, и ЭТО I'JliiBHOC, СIIОСЙ про
МЫШJIСIЩОСТИ не имсет в СССР ни один этнос, по
скольку на любом из ПРОМЫШЛСНIIЫХ lIреДПрЮIТИЙ, I'JtC 
бы оно не нахОДИJlОСЬ, работают не ИСКJIЮЧИ'ГСЛЫЮ гру
ЗИIIЫ, литовцы или башкиры, а, как правило, представи
тели, самых различных иароДов. Таким образом, новое 
толкование "наРОДIЮСТ'i" ничем не лучше тех, которые 
были поставлены под сомнение во время ПРОХОДИDше" 

"См.: Крюков М.В. Прсодол~., догм.... изучать рсал.,ную этничес
кую/ /Рас ... и народ .... 1988. N!!18. С.50. 
40бэор точек зрении на исторические типы этнических общностей 
дан по MaтepllanaM ДIIСКУССИtl. проеодИ8wейси на страницах еж.еroд
иика ·Расы" народы· (1988. N!!18. С.5-65.). 
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дискуссии об исторических ТИltах ЭТНИ'lеских 06щно
стеЙS . 

Ю.В.БромлеЙ вернулся к нроблеме "народности· в 
данном случае потому, что, по сго мнению, каждой со
циалыю-экономичсской формаl'ИИ присущи свои типы 
ЭТIIOСOl,ЮiJIЫIЫХ нодразщ:лсний (нлсми, народность, на
ция) и спой характсрный тин ЭТНИ'IССКОЙ иерархии. В 
этом выражен традиционный дЛИ COIICTCKOI'O общество
ведения формационный ПОДХОД к ИЗУ'IСНИIO ЭТIIИ'IССКИХ 
процессов. 

С ТО'IКИ зрения Ю.В.БРОМJlеll. IlысказаllllOЙ в хоне 
последней дискуссии, в IIринцине солидаризовался 
СААрутюнов. который утверждал, что ДШI каждой исто
рической ЭПОХИ характерен СIIOЙ базисный тин этни',сс
кой общности, СООТВСТСТIIУIOЩИЙ уровню соБСТIIСllIIО ЭТ
носа, Т.е .. llарода как такового, и от него уже могу ... ОТС'IИ
тываТhСЯ общпости как суб-, так и СУ"СРЭТНИ'lеСКОI'О но
рядка. ПРЮlДа этот тезис выражен нсдостато'l'1O 'ICТKO 
(не вполне ясно, что нам следует нонимать под каждой 
историчсской эпохой и каким образом эти ЭIIOХИ Ilадлс
ЖИТ выделять). В то же время СААрутюноп IIOД'lСРКИ
вает, что единой таксономии, пригодной в равной мере 
Д1lЯ всех исторических эпох создать невозможно. 

Г.Е.Марков, нанротив убежден, что для всех времен 
и народов, с тех пор как начали формироваться ЭТIIИЧес
кие общности, более или менее универсальным было 
только наличие этносов и субъектов. Но, в отличие от 
СААРУТlOlIова. он полагает, что нужно предварительно 
исследовать структуру ЭТIIОСОII D условиях раЗIIЫХ уров
ней социально-экономического развития и хозяй
ctbeIlHO-КУЛЬТУРНЫХ типов, построить частные модели 

этнических структур, и только синтез этих даЮIЫХ П()-

38OJ1ит создать общую теорию этноса и работоспособllые 
для практическоro использования МОДeJIИ. 

'См.: Couтtiorpaфиа. 1986. N!l3-S. 
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В ходс дискуссии были предложения учитывать при 
ICJlассифИКattии ЭТIIOСОВ времснныс и perl10llaJIbIlble 
особеllllOС1'И их раЗIIИ'fИЯ. Так В.Р.Кабо сосреДОТОЧИJI 
свое ВlIимаllИС 1101 самых раllНИХ этапах развития ЭТIIИ
ческих общностсй, Б.ВАllдрианов считает необходимым 
учесть специфику исрархий этнических структур тропи
ческой Африки, Э.Г АлексаllдреllКОВ основывается на 
фактах ЭТНИ'lескоro развития народов Латинской Аме., 
рики, С.И.Брук - народор СССР, Западной Европы, Юж
hой Азии и Мадагаскара. 

РаЗВСРllулась острая дискуссия и о методике и кри
териях ВЫДCJIСJlИЯ уровней ЭТlIических общностей. Сле
д.ует заметить в этой связи, что хотя тезис об иерархич
,{ости этнических оБЩllостей был сформулироваll еще 
зо лст lIазад, в облаети разработки оl1срациоllалыIхx 
критериев реализации этой идеи до lIeJtaBllero времени 
tle было cJtCJlal10 почти Н"ЧСI"О. ИСКJIЮ'lенис составляло 
предложение С.И.Брука, В.И.Козлова и М.Г Левина ис
пonьзоватьдля выделения ОСНОВJlЫХ единиц таксономи

'Iеской КJlассификац,ии дaHllbIe l1ереllисей населеtlИЯ6• 
Это предложеllие подверг сомнению М.В.Крюков, заме
тивший, что хотя D процессе самой переписи сведения 
об этнической rlРИllaдnеЖIIОСТИ опрашиваемых в UoJlb
ЩИIIСТВС CJlучаеu объективно отражает их ЭТllичеСl(ое са
МОСОЗllаllие, D далЫlсйшем они не просто суммируются, 
как это име".,. место с ответами lIа другие вопросы пере-

11ИСIIЫХ JIИСТОВ, а подвеРI"аlотся·разра6отке", Т.е. переос
МЫCnИDaIОТСЯ D соответствии С зараllее состамеНIIЫМ 

списком Ilародов СССР. ИмеllllО поэтому каждая оче
редная перепись населения не можст дать никакой но. 
ВОЙ Иllформации Q ТОМ, какие народы наceJUltOТ Coвer
tJCИй CoI03 7. 

'см.: Брук с.и.. К03IIOII в.и .. Лсаии M.r. о пpeдмen: 8 ,....... mtCI('O 

рафнИ//СOll.:mtorpeфи •• 1963. N21. 
'См.: Рас ..... наpoAW. 1988. N218. c..s2. 
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С.И.Брук, возражая М.В.КРЮКОIlУ, отмс'шст, 'ITO 
всем переписям lIаССJlеllИЯ СССР IlреДIIIССТIЮllaJlИ БОJIЬ
шие научные изыскаllИЯ, 11 которых У'ШС'rВOIlaJIИ 

ученые-спеЦИaJlИСТЫ практически но всем lIaPOHaM и 

языкам страны. В свою очсредь, критикуя методику и 
критерии состаWIСНИЯ ·СlIиска IlаРОДOlI СССР", 
приложеlllЮГО к статье С.И.Брука и В.И.КОЗЛOllаll , 
М.В.Крюков отмеча(,.'Т. 'ITO этот СIIИСОК имсет тот же 
органичсский порок, что и ·СJЮllaРИ IШI\ИОllaJIЫIОСТСЙ И 
языков·, ОllуБJIИ КОllаШIыс ПОЗДllес ЦСУ СССР: 9: 
·самоназваllИЯ, другис IlазваllИЯ, назваllИЯ отдслыlхх 
групп ЭТОГО народа" I1РИВОДЯТСЯ в IICM ВllСремсжку, без 
намека на систематизацию, ПРИ'lем в ряде случаев 

сведения О саМОllазваllИЯХ - 1'0 как раз и отсутс· .... уlOт. ИЗ 
ЭТОГО М.В.Крюков заключает, 'ITO JtaHllbIe IIсреllисей lIe 
дают aдeKBaTIIOI'O нрсдстаWIСIIИЯ об ЭТllическом составе 
IlасеJlеllИЯ СССР и уж ВО всяком случае Ile MOIyt быть 
критерием ДJIЯ со здаllИЯ таКСОIIOМИ'lеской 
классификации этнических оБЩlIостей 10. 

Одним из важных ПРНЗllаков ЭТllоса, IЮЗВOnНIOЩИХ 
определить его мес1'0 в ЭТIIИ'JССКОЙ иерархии, ЯWIНется 
язык, Однако учеными ЭТllОl'рафами так и не рсшеll во
прос о том, возможна Jlи вообще JlИlll'ВИСТИ'lССКая клас
сификация, основаllll3Я Ila IIРИIIЦИllе таКСОIIОМИИ. Осо
беtlllО спорным оказался вонрос о СООТllOШСШfИ языко
вых И диалектных групп. Это вынудило в КОlще КОIЩ08 
СААрyrюнова IIРИЗllать, что нет достаточно 'I(,."ТКИХ и 
корректных ЛИIН'ВИСТИЧеских критериев, 110 которым 

·МОЖНО было бы провести однозначное разделеtlие 
Между понятиями ·язык· и ·диалект·, К ВOJlpocy О соот-

'с ... : Брук С.И., KOIJI08 в.и. Этнorpaфичсска. "8УК8 " перепис .. и ... 
еслеИИJI1970 roдаIIС08.:mtorpaфИ8. 1977. N!!6. C.16-20. 

'см.: Cnовари Н8ЦИОНальностей и 831о1К08 A118 wифровки 0ТIIeТ08 на 
7·01 и 8-01 вооросы оерепиеиых листов (о иаЦИОН8JlЬНОСТН, род
ном .зыке .. дpyI'OM пыке Н8рОА08 СССР) Вс:ес:оlO3иоА Пepel1НС11 
мкслени. 1979 '. M.,1980. 

1ос...: Р8с .. 11 И8pOДW. 1988. NlI8. С.$2. 
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IIOШСIIИИ каТСl'ОРИЙ "язык" И "диалект" мы сще вер"емся 
ПрИ ТИlЮJIOI'и]аltии малых нарuщm, отметив при этом, 

что JlИlII'ВИСТИ'IССК<tЯ КJJассификаLtии ваРОДОII, IICCO
MIICIIlIO, nажll<t, 110 JIИLIII, 11 Ka'lccTlle UJЩОЙ из nuзможных 
клаССИфИКЗ1tий, ИIIЫМИ СJlОllами, 'ICM БОJlI>IIlС мы смо
жсм с()здаТI, раЗШl'l1IЫХ классификаций, ОСIЮllаllllЫХ на 
разных IIРИJlЦИllах, тсм наДСЖIIСС будст ПОJlученный 
нами рсзультат. В рассмаТРИllасмой дискуссии в каче
CTIIC ОДIIОГО из ПО]МОЖIIЫХ ОСIIOЩШИЙ таксономической 
классификаlJ.ИИ ЭТIIОСОВ был ВЫДВИIIУТ "РИЗl\ак этничес
кой эндогамии. И здссь мы имсем широкий разброс; 
мнений. М.В.КРЮКОII считает эндогамию одним из важ .. 
Ilейших критсриев таКСОIIОМИИ ЭТIIОСОn. В.И.КоЗJIOН под
дсржаJl это мнсние, аСААрутюнов IIОСПРИНЯJl его кри
ТИ'lески. Ю.В.БромлеЙ был сще болсе каl'Сf'ОРИ'lеll: 
" ... ТакоЙ критсрий вряд Jlи может содействовать рсше
нию постаВJlенной задачи·. CJ1CJtYt...... за мстить, что в 
своих предыдущих работах Ю.В.БроМJ1СЙ доказывал 
lIаЖllОСТЬ ЭllДогамии как свособразнOI'О механизма IЮД
дсржания 1,елОСТIIОСТИ этнос lI • 

И все же наиболее ПРОДУКТИlшыми катсгориями, 
позволяющими дать классификацию ЭТIIОСОВ, по мне
нию большинства участников дискуссии ЯWIЯIОТСЯ са
мосознаllие и саМОllазваllие. Еще в 60-е годы 
Н.Н.Чебоксаров определял этническое самосознание как 
своего рода результат, проявления всех ПРО'IИХ ПРИЗllа

ков ЭТllоса12 • Здесь имеется в виду разграlJичеlJие 06'ьеl(
ТИВIIО существующих свойств этнической оБЩIIОСТИ, 110-
ЗВOJIЯЮЩИХ О1'личать один ЭТIiОС от ДPYI'Oro, 01' ЭТJIИЧес-
1(01'0 саМОСОЗIJаIlИЯ. ВОЗllикаlOЩСI'О как отражеllие этих 
свойств н, тем самым, функционирующего на ином, бо
лее высоком уровне. Опираясь, Ila это ПOJlОЖСllие. 
М.В.Крюков определяет особое значеиие этнического 

Не .. .: &poмIIeA Ю.в. OotepIC" -.eoptt":mюca. M .. 1983. е.200-212. 
12с ... : Чe6ollС8р08 Н.Н. Пpo6llе ..... nlПQllOПl" S'hI""ICCII"JI общнocтel 

• труД8Х СО8С1'СК"& 'J'tCных//Соа.meorpaфttll. 1967. N!4. с.99. 
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саМОСОЗllания как IJРОИЗUОДIЮI'О, НТОРИ'lIlОI'О, Р\:ЗУJlJ,ГИ

рующего признака этноса. СоотвстстпеllllO, 110 \:1'0 мне
нию, и для процедуры UЫЯШIСНЮI ОСIЮШIЫХ ЭТllических 

едИIIИЦ не бсзраЗJШ'ШО, в каком норядкс ИСCJIСJюнаТCJIЬ 
будет рассматринать раЗЛИЧllые признаки этноса. Дру
гими CJювами, еCJIИ сuойства этнической оБЩ,IIOСТИ мы 
считаем струкrypой, а не случайным множеством, то.в 
основе выявлеllИЯ этих свойств ДОJIЖСII Jlежать алго
ритм, определяемый особешlOСТНМИ их структуры. Та
ким алгоритмом, по мнеllИЮ М.В.Крюкоuа, является 
следующая схема: (ЭТllического самосознания как важ
нейшего свойства даllНОГО вида оБЩlIостей к их прочим 
свойствам, на основе которых 0110 ВОЗlIикает. С этой 
точкой зрения не согласился Ю.В.БРОМJlСЙ, отметив
ший, что ни один этнических признак (в том числс и 
этничсское самосознанис. - В.Б.) не может ныступать в 
КЗ'lестве ОСIЮВllOГО определителя ДJIЯ нсех ЭТIЮСОU. 

Несколько противоречива точка зрения С.И.Брука 
на этот вопрос. В начале своей статьи 011 подтнерЖдЗет 
высказанное ранее мнение о том, что при выдJIсниии на

родов в одних случаях на первый плаll выступают одни 
показатели, а в других другие, в КОllце жс утверждает, 

что наиболее важный ЭТНИ'lеский Оl1реДCJIИТCJIЬ -
именно этническое самосознание. BI1PO'ICM, дслаlОТСЯ 
две оговорки. Первая из них связана с тем, что из этого 
Правила есть большое количество ИСКJIЮЧСIIИЙ. Вторая 
оговорка заКJIючается о том, что речь идет здесь об эт
ническом самосознании, а не о самоназвании ЭТllоса. 

Не возражая по существу против квалификации са
МОllазвания как существенного и llаиБOJlее отчетливо 
прослеживаемого ПРОЯШJения этнического самосозна

IlИЯ, СААрутюнов в то же время указал на СЛОЖIIЫЙ ха
рактер взаимосвязи ЭIIДО- и ЭКЗОЭТНОllИМОВ. Поскольку, 
полагает он, lIазвание ЭТllоса. даШlOе со стороны, при 

опреДeJJellJlЫХ условиях может прсвратиться в самона

звание, с порога отметить экзоэтноним бьUlО бы не
верно, вначале надо выяснить, иэвестеll ли он группам, 
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"а которые распространяется и как к нему относятся эти 

группы. 

Ю.В.БромлеЙ отметил, '!ТО сведеНЮI об этническоl'>' 
самоназвании (прежде i1Cel'O об этнонимах) праКТИ'lески 
уже даВIIО У'lИтываются при КJI<н:сификации этнических 
общностей: в СО'lетании с данными о стенсни языковой 
близости этнических единиц они лежат в ОСlIове ЭТIiО
ЛИIIПIИСТИ'Jеской классификации наронов мира. На это 
утвсржденис возразил М.В.Крюков, IIOД'lСРКНУilШИЙ, что 
В наших ЭТllOJJИНГВИСТИ'lеских классификациях этни
ческос самосознание часто вообще lIе У'lитьшается, а 
фигурирующие в них ЭТIIOIIИМЫ IIренставлюот несисте
матизированную смесь самоназваний и названий со 
стороны. М.В.Крюков предложил составить список са
МОllазнаний народов ссср (эта Р<lбота н полном объеме 
у пас еще не ПЫllОJщена), который должен стать исход
IlbIM этапом исследонаllИЯ, признаllJlOJ'О вышнпъ этни
ческие еДИНИI~Ы ОСJIOIJlIOГО УРОНJJЯ. ОI'раIlИ'JoCIllIOСТЬ '1'<1-

кого нодхода отметил Г.Е.Маркон, 1I0Д'IеРКliУJIШИЙ, что 
саМОliазнание само но себе lIе все!'}щ может быть TO'I
IlblM ИlI}щкатором ЭТlIИ'IССКИХ ениниц ОСIIOIШОI'О УРОВЮI, 
Если бы дело обстошlO ИII<l'IС, IIС было бы IIУЖДЫ IIЫЩ;
лять, помимо этнического саМОСОЗllаllИЯ, IIРОЯIJJIЯЮЩС

ГОС}) в самона:шании, какие-либо иные IIризнаки ЭТllOса. 
Судя по характеру дискуссии, совсем ШlOхо обстою' 

дела с ПРИnЛС'lеllием к ТИПОJJогизации этноса такого его 

ваЖllейшеrо компонента, как этническая культура. ОДИII 
из участ"иков дискуссии ПРИЗllа.ll, что мы пока не рас

полагаем инструментом анализа явлений культуры, 
аJlaJlОГИ'lIIЫМ, например, лексикостатистике. Позтому 
все ОПТИМИСТИ'lеские высказывания 110 новоду возмож
"ОСТИ привлечения даllПЫХ о разных аспектах КУJII.ТУРЫ 

в качестве критерия этнической таксономии пока оста
ются чисто декларативными. 

Суммируя суждеllИЯ, высказанные н снязи С IIOИС
JCaМИ опсрациоllaJIыlхx критериев Д1Iя определения эт

"ических едИIIИЦ ос"овного уровня, следует отметить, 
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что только ПО трсм критериям (самосознанис, самона
звание, эндогамия) достигнуто нскоторое СОJ'J13СИС. Хотя 
и здесь не 8се ясно. Так С.И.Брук OTllcpl'acT lIообщс IIСС 
высказанные в пользу этих КРИТСРИСII сообраЖСIIЮI, 110-
лагая, что прсдлагасмыс М.В.КРЮКОIJЫМ три критсрия 
выделения этнических общностсй совсршснно нсдоста
точны, а в ряде случаев и вообщс НИЧСI'О не дают ДJIЯ 
выяснения действительной ситуации. ПраlJда, настаивая 
на необходимости УЧИТblвать при ВЬЩCJIСНИИ народов 
всю совокупность этнических 1I0казатеJlей, "другие фак
торы", целый ряд других критериев, С.И.Брук не предла
гает ничего конструктивного в этом направлении. 

ПРИllципиалЫlOе зНачение имеет активно обсужда
ющий в ходе дискуссии вопрос о масштабе исследова
ния. Существует точка зрения, согласно которой 'IИCJю 
народов в перечне, характеризующем этническую СТРУК

rypy той ИЛИ ИНОЙ оБJJaСТИ Земли, 80 MllOl'OM заlJИСИТ от 
етепени детальности, с которой мы подходим к изуче
нию данной страНЫ13 • Поддерживая это мнение, 
Ю.В.БромлеЙ ПОд'lеРКIlУЛ, что само понятие ЭТllическое 
подразделение основного УР08НЯ категория в 

известной мере относительная, и многое поэтому 
зависит от избранной системы координат. Этническая 
общность, выступающая при одних координатах в 
kачестве основной, в случае избрания другой системы 
координат, другого масштаба может быть отнесена всего 
лишь к суБЪЭ1'IIОСУ. Мнение о том, что любая 
таксономическая классификация этносов в известной 
мере условна, бьulO lюддержано СААРУТЮIIОВЫМ. 011, 
как уже УПОМИllаJlОСЬ, ОТРИIl.ает возможность создан и,. 

единой схемы иераlJХИИ ЭТllических общностей, 
ПРИl'ОДIЮЙ ДJIЯ всех исторических ЭI10Х. НО дал се 
оказывается, что и для одной отделыlо взятой 
исторической эпохи невозможно построение единой 

13См.: Брук С.И. Населенне Nltpa: Этllодемографичес:кнй справОЧНl1К. 
M.,1986. С.88 
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иераРХИ'Jеской ЭТНИ'JССКОЙ таксономии, охватывающей 
все аснскты живой РСaJIЫIOСТИ. Поэтому таКСOlIOМИ'lес
хая классификаl~ИЯ не может быть снс;\ена ни к абсо
лютно объсктивному, ни К сугубо КОIШСНЦИО/laJlЫIOМУ 
варианту". В то же ВРСМЯ с.и .Брук отмстил, что народы 
мира обладают объсктивными "ризнаК<iМИ и ЧТО T<iKCO
IIOМИ'lсская классификация, ОСНОllаllll<tЯ на этих II(Ш
знаках, коне'JIIО, нс носит КОlIIlСIЩИОНaJl "'101'0 характсра. 

В самом дсле, условносТI, ЭТНИ'IССКИХ КЛ<iссифИК<i
ций заКJIЮ'I<iСТСЯ в том, что ИСCJlсдоваТСJJl, волен но CIIO
ему усмотрению применнТI, тот ИJJИ иной критсрий си

стемаТИЗ<iL~ИИ ЭМНИРИ'JССКОI'О множсства ШШСIIИЙ. Но 
если избранный критерий правилыю отражает объек
ТИllllO ПРШJJlЛЯЮЩИССЯ внутрснние свойства групниру
емых объектов, то основанная на нсм КJlзссификация по 
сути Сlюей НС является КОJШСJЩИОНaJIЫIOЙ. 

Подводя итоги дискуссии, ее инициатор 
М.В.Крюков отметил, что мы до сих нор еще не ИСCJlе
довали МIIOI'ие аспекты обсуждаемой проблемы и судим 
о них )lиuн. В нсрвом JlриближеJlИИ. Мы I'ОВОРИМ об ЭТ
IIOЛИШ'ВИСТИ'lССКИХ классификациях народов мира, но 
не имеем лиш'вистов, КОТОРЫС спеЦИaJlЫIO заНИМaJlИСЬ 

бы I1роБJJемами систсматики этнических обш.ностеЙ. 
Совершенствование теории ЭТlJоса возможно, в нервую 
О'Jередь, через конкретные ИСCJlедования, наЦeJJеllJlые на 

решение определенных МСТОДОJIOГИ'Jеских зада'J, когда 

наш 110НЯТИЙIIЫЙ аппарат будет 1I0дверI'НУТ эксперимен
тальной проверке на прочность. 

Возвращаясь к этому вопросу уже в другой своей 
публикации, М.В.Крюков сетует на то, что объектом 
анализа до сих пор выступают почти исключительно эт

нические единицы основного таксономического уровня. 

Между тем хорошо известно, что этнические общности 
представляют собой сложные иерархические системы, u 
которых наряду с собственно этносами в большинстuе 
случаев могут быть ВЫД((1lены единицы более низкого 
уровня (этнографические ГРУПJJЫ, или субъЭТIlОСЫ), а 
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также группы родствснных ЭТllOсов (метаJТНИ'lески~ 
общности). Однако этнотрансформаl\ИОШIЫС IIpUI\eCCbI 
на уровне субъэтносов ПО'IТИ СОВСрШСШIO НС ИЗУ'lаютсu, 
И поэтому выводы о степени ВНУТРИ')ТШ1'lеской КОIIСО

лидации большинства народов СССР зачастую IleJtocTa
точно обоснованы фактичсским материалом. Бuлее TOI'O, 
1Сак показала дискуссия, нрошедшiiЯ н 1988 1'. на страllИ
цах ежегодника "Расы и народы", среди ЭТllOl'рафОIl Ш .. 'Т 
единства даже в отношении самих критериев выдслсния 

уровней этнической иерархии. БОЛЫIIИНСТlIO авторов 01'
рапичивались признанисм того факта, что 'ШСТО бывает 
очень трудно провести принцини;wыlOС разграничение 

между отдельным народом или грунпой РОДСТIIСIIIIЫХ по 

происхождению и языку народов, обладающих многими 
сходными, а часто и общими особснностями культуры И 
отчетливо осознающих свою этническую близость. С 
другой стороны, нередко бывает нслегко ПРОllести гра
ницу между народами и входящими в их состав мест

ными "этнографическими групнаМИ"14. Некоторые уче
ные-этнографы надеются на внедренис совремснных 
методов ЭТНОЛИlIГВИСТИ'lеского анализа, которые могут 

дать более адекватную картину этничсской структуры 
ТОГО или иного реl'иона и страны в целом. Следует заме
тить, что исследования в этой области еще только Ilа'IИ
наются. То, что сделано в этом наl1раШlении чаще Bcel'o 
связано с выяснением этимологии тех или иных само

названий. Но в свете обсуждасмой нами проблемы го
раздо важнее создание обоснованной типологии ЭТIIИ
ческих самоназваний, исследование морфологических 
особеllностей саМОllазваний у ЭТllических еДИIIИl.\ раз
ЛИЧIIОГО таКСОIIОМИЧеского ранга, выявление историчес

кого соотношение Э1<30- и ЭНДОЭТIЮНИМОВ. 

Таким образом, среди теоретиков ЭТllографической 
науки существует большой разброс Мllений относи-

14Крюков М.в. Этнические процессы в СССР и некоторые аспеllТЫ 
вcecOI03HblX псреnис:ей насслснn.//Сов.этиorpaфи.. 1989. Nl!1. 
С.25. 
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ТCJIЫЮ МСТОДОЛOl'Иlt и критсриео постросния таксоно

мичсской классификации ЭТlюсоо. Вмссте с тем CJICJIYt..,. 
отмстить ИЗDССТНУЮ ОГРaJlИчешюсть 'IИСТО ЭТlIOI'рафи
ЧССКОI'О нодхода к ТИllOлогизации народоо, имеющих 

разные УРОDНИ экономического, IIOЛИТИ'lеского и соци

ОКУJII.ТУРIЮI'О развития, что впрочсм нризнают и многие 

ЭТlIOI'рафы. ПРСДJюжеlШЫС ими таксономии абстраги
руются от оссй совокупности наЦИОНaJlЬНЫХ отношений 
как lIа макро- так и на МИКРОУРОIIIIЯХ. Так при констру
иронании мстаЭТНИ'lеских общностей используется не
большое 'ШCJю 'IИСТО формальных Jтнических показате
лсй, характсризующих сходство ЛИШ'ВИСТИ'lеских и со
циокультурных ЭЛСМСIIТОВ бытия разных народов. На
НРИМСР, DКЛЮ'IИlI БCJЮРУСОВ И хорватов в одну метаЭТIIИ
'1сскую общность IJРСИМУЩССТВСННО по признаку при
ЩlДЛСЖIЮСТИ их языков к CJJаоянской группе, этнограф 
ИСlIытываt.'Т большис заТРУДНСIIИЯ в поисках аргументов 
обоснования свосй классификации и рсалыIхх нризна
ков принадлсжности этих народов к одной этничсской 
общности. 

В Ha'JaJIC 90-х годов среди самих JТlюграфОD разда
лись голоса о IIССОСТШIТCJJЫЮСТИ МНОI'ИХ теОРСТИ'lССКИХ 

JIOСТУШПОIJ, CJIOЖИIШIИХСЯ 11 СОIIСТСКОС врсмя U lIаРОДОIIС
ДСIJИИ. ПОЯIJИJlИСЬ СКСПТИЧССКИС МНСIIШI О IЮЗМОЖIIOСТИ 
1I рамках традИl'ИОШЮЙ ЭТ!101'р<tфии дать всеоб,.смлю
щую ПШОJЮI'ИЮ и систсматику ЭТIIOСОВ, А некоторые из 

ЭТlIOJЮI'ОВ-ТСОРСТИКОU оообщс стали отрицаТI. существо
Ilанис этноса, как PCaJJbllOl'O субъекта истории. Так один 
из uсдущих сонрсмснных 1'соретиков ВА.ТИШКОD отме
',аст, 'IТO ·этносы как И формац,ии ссть умствеНllые кон
струкции CI)oel"O рода ·ИДСaJIЫIЫЙ тин", 

ИСНOJIЬЗУСМЫЙ ДJIЯ систематизации кон кр<.. .... lюгО 
материала... В ДСЙСТUИТCJlЫIОСТИ же есть некое 
асуш,турное многообразие, мозаи'шый, 110 стремящийся 
ас структурности и саМ(ЮРI'анизаl\ИИ континуум из 

объективно существующих и ОТЛИЧIIЫХ элементоо 

12 



общества и культуры", сочетанис которых различные 
авторы могут предстаВ1IЯТЬ по-разному"15. 

Нам представляется, 'lТo к ЭТНОI'рафИ'IССКОЙ науке 
советского периода следует нодходить с позиций 
·доброкачествеllllOГО релятивизма", учитывая научно 011-
равданные методические разработки и типологии. Так 
предложенная Ю.В.Бромлеем клаССИфИКaJ\ИЯ ЭТllИчес
ких общностей может быть ИСНOJIЬЗОllана нри ТИI1OJIUГИ
зации малочисленных народов. Именно он "нервыс ввел 
в классификацию народов тсрмин суБЪЭТIЮС LJ 
(субъэтнические подраздслени)!) 11 качестве ОДIIOI'О из 
четырех таксономичсских УРОllllей, IIКJIЮ'lающих: 
а) основные этничсскис нодраздслсния; 
б) элемснтарные ЭТНИ'lеские еДИIIИЦЫ; 11) суб-..этничсс
кие подразделения; г) маКРОЭТНИ'lсские единицы или 
метаэтнические оБЩНОСТИ1 /). Эта схема такжс ностроена 
rолько на сочетании ЛИНГВИСТИ'IССКОЙ классификации и 
lIаличия в саМОСОЗllании тсх или иных народов анти

тезы "мы - они", что D значителыIйй степени ограничи
вает ее прикладнос примепепие в исследовании реаль

IJЫХ проблем межэтнического IlзаимодеЙСТIIИЯ. 
Как отмсчалось выше, ДJIЯ нас ТИlIOJlОl'изация ма

лых этносов не самоцель, а предварительный этап ис
следования кризисных ЯWlеIIИЙ, которые в 
значительной мере поразил и различные сферы их 
жизнедеятельности. Поэтому не нретеllДУЯ на 
построение универсальной этнической таксопомии, 
попытаемся сгруппировать кризисные малые народы 

как по чисто этническим признакам, так и по их месту 

во всей системе наl\НОнanЫIЫХ отношений 
современного общества. При этом нами вводятся 
критерии типологизации народов и национальных 

меньшинств, которые не нашли своего отражеllИЯ в спе-

lSТишков 8А CoвeтcKaJI этнографИJl: преОДQJIСltИс кри-
зиса/ /Этиогр.обозрение. 1992. ~l. С.7-8. 

16см.: Бромлсit Ю.8. Указ.соч. С.31-3!. 
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I\ИaJlI.IЮЙ ,)Тllш'рафИ'IССКОЙ Jlитсратуре: место той или 
ИIIОЙ I'PYlIIlbl MaJIblX ')ТIЮСОII 11 общей систсмс и раЗJlИЧ
"ЫХ подсистсмах оБЩССТllа, аСИIIХРОIIJlЫЙ JlОДХОД к ти
JIOJIOI'ИЗaJ\ИИ ЭТJlИ'IССКИХ IIРИЗJlаКОII, 11 pOCTpallCTBC 111 10-
демографи'/сскис факторы ФУJlКI\ИОIIИРОIl3J1ИЯ ЭТJlоса 
(ЭТII И'lескзя среда, ДсмографИ'JССКая масштабllОСТЬ и 
JUIOТIЮСТЬ, IlростраllСТВСШlая IICl1pepblBllOcTb или дис
"РСТIIОСТЬ, СОltИОКУJlЬТУРllая ЦСJlОСТIIОСТЬ или мозаич

Iюсть), 
ВЫ'lJ1еllеllие Мa.JЮ'lИCJlеllllЫХ 11 а родов в качестве са

МОСТОЯТСJlЫIOГО объекта ВlIимаllИЯ и их ТИlЮJlогизация 
оБЪЯСIIЯСТСЯ СIIСЦИфИl'ОЙ ИХ 110JIOЖСIIЮI 1) системе наци
OllaJlbIlblX ОТIIOШСIIИЙ, оБУCJIOШIСIШОЙ IIC только их ко
ЛИ'IССТIIСIIIIЫМИ (Мa.JlO,/ИСJlеIllIOСТЬ), 110 И Ka'lecTBell
IIЫМИ характсристиками, Кроме 1'01'0, аllализ раЗЛИЧIIЫХ 
сфер ЖИЗlIснеятCJlЫIOСТИ Мa.JlO'ШСJlСllIIЫХ lIародов lIеоб
ходимо вссти с учетом того, что всн систсма lIаЦИОlla.JIЬ

,IMX ОТlIOIIIСIIИЙ В оБЩССТllС ОСIIOII&1ЩI lIа СJlОЖJlОЙ 0110-
СРСДОllаJlJЮЙ ItСТСРМИllации, 

В систсме lIaI\ИОllaJIЫIЫХ ОТlIOШСIIИЙ Jlюбыс серьез
IlblC измеllСIIИЯ lIа МЗКРОУРОIIIIС IIсизбеЖIIО I)СдУ'" к из
МСJlСIIЮIМ lJa IIССХ УРОВIIЯХ взаимодсйствия MaJIblX ')TIIO
сов как с макросистсмой в ЦСJlОМ, так и между собой, 
еCJIИ эти взаИМООТlюшеllИЯ ОIlОСРСДУIOТСЯ макросистс

моЙ 17 • Слсдуст замстить, '.-го и сами :ПIlОСЫ, в том 
"IИCJIС И МaJЮ'JИCJIСШIЫС, "рсдстаШIЯIOТ собой взаимо
действующую СОВОКУIllIOСТЬ 110ДСИСТСМ второго И треть
CI'O Iюрядка. ЭТIIИ'IССКУЮ систему как IIОДСИСТСМУ мак
росистсм МОЖJlО рассмаТРИВ3ТI. как такое обра:ЮlJаllие, в 
I\OТOPOM СIIЯЗИ КОМIЮIIСIIТО/l (СОЦИaJJЫIЫХ ГРУJlП, терри
ТОРИa.JlЫIЫХ оБЩlIостей, ми КРОЭТIIОСОВ) мсжду собой 
nрсоБЛ8даlОТ "ад результатами DlIутрисистеМIIЫХ ДDИ
ЖСIIИЙ этих КОМПОIIСIIТОD И ВIIС1ШIИХ воздсйствий 118 
них. Как и всякая ДРУI'ая система ЭТIIИЧССкан система 

·'Под макросlIC:темой мы понимаем определеНttое: общсс11Ю в це
лом. CllcтeMa lIаЦIIОШIJlЫIЫХ ОТIIОШСIIIIЙ П!)СДСТ8вляет собой под
систему. граlllЩ8JI макрос"стсмы. 
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характеризуется КООРЮIII;ЩЩ:Й н суБОРJIIIII.ЩЩ:Й своих 
частей. В ее lIреДCJIaХ можно обнаружиТl. щ:раРХИ'I~ское 
строение ВIIУТРИЭТIIИ'IССКИХ СIШ:lСЙ. Само жс юаимодсй
ствис таких исрархи"сски раСIJOJIOЖСJIIIЫХ мик(юэТlIOСОО 

становится возможным, когда 01111 /le ТОJ\J,коюаимо
оБУCJlовливают APYI' друга, но и нахОД}!'ГС}1 в OllpcJtCJleH
ном СОПОД'IИНСIIИИ18• Очсвидно зана'ш 1I0Зllаlll1Я и регу
лирования этнических процсссов нсразрешима без вы
явления и ИЗУ'lеIlИЯ связей (ВНУТРИЭТНИ'1ееких и межэт
ничсских), особенно "системообразующих" (СОЦИaJIЫI3Я 
организация, ЯЗЫК, базовые культурные 'ICpTbl). Ибо 
каждый ОТIIOСИТCJIЫIO обособленный фрагмент этничес
кой системы значим и ФУIIКltИОllaJlен ЛИШI, 11 СIШЗИ С 
такими фУllдаментальными начаJlами. Пожому соци
ально-этнические связи малых паРОДОl1 следует рас

сматривать n контексте lIационалЫIЫХ отношений, су
щсствующих в обш,ествс. Взаимосвязь различных струк
турных ЭЛСМСllТОIJ ЭТIIОСОВ будУ'1И объектом исследова
ния оказывается в этом СЛУ'lае вписанной в целОСТIlУЮ 
структуру определенного общсства. 

При комплексном исследовании процессов разви
тия МaJlOчислеllllЫХ народов в системе lIациоllалыIхx 

отношений нсобходимо также УI10РЯДО'IИТЬ множество 
элементов разли'шых типов как ЭТНИ'IССКИХ, так и ме

ЖЭТIIИЧССКИХ связей, Т.е. провести их типологию по ко
личсствеllllЫМ и качественным параметрам. Это непре
менное услоnие аllализа малых народов как об'ьекта ис
слсДования. Простого нереЧИСJlСIIИЯ состаВIJЫХ 'Iастей и 
элементов д1IЯ ПOllИмаJIИЯ функционирования системы 
меЖllаЦИОllaJ1ЫIЫХ отнощений оказывается недоста
точно, так как СОJЮКУПl1ОСТЬ 1СомпонеllТОВ, их IlЗаимо

действие порождает 1l0Boe качество (ассимиляцию, ак
культурацИlО), которого нет у части системы, например, 
ЭТllоса. взятого D отдельности. Поэтому. аllализируя со-

18Лримером такой ilераРХI"IССКОЙ ЭТlfичесJCОЙ CIlc:тeMbl может слу
ЖIIТЬ ЭТНOIIIШГВllст,lческаи оБЩIIОСТЬ обских угров. Ilмеющаи ТРИ 
уровни ВllyrptlЭТНИЧССКОЙ иерархtщ. 



Циальные и :ПНОКУJlЬТУРlIые СВЯ:IИ малых народов 

между собой, с большими народами, а также общес'ша в 
целом, следует JI ЫШ3 и '1"1> узлы м ежэТl lИ '1 ее ко П) 

взаимодеЙСТJlИЯ JI ОСIIOIШЫХ сфсрах социокультурной 
жизни. Тем самым IlредостаВJlЩ:ТСН JlОЗМОЖНОСТЬ 
выхода на анализ мсжсистсмных отношений в 
макросистсме. Мсжсистсмное 8заимодеЙСТlше 
OTHCJlbllblX :>ТlIИ'IССКИХ КОМПОНСНТОJl и даст 1IOI1Oe 
СОЦl1aJlЫIOС качсство. 

Рассмотренныс JlЫIIIС теоретичсские посылки 
важны ДШI ТИIlOJIOПfИ малых наРОдОJl по Ka'lecTBcIllIыM 

Ilарамстрам. MaJIblC народы раЗJlИ'lаIOТС}1 между собой, 
Ile ТОJII.КО КOJlИ'lССТВСllIIЫМИ характеристиками, но и 

ОНУТРИ:>ТНИ'IССКОЙ КОМllOзицией, CTCIICllblO 80вле'lеllllO
сти JI МСЖСИСТСМJlLlС связи, IIрОНОрЦЮIМИ 8I1УI'РИСИ

стемных и межсистемных КОМIЮНСНТО8, УРОJlнем nза

tlмодсйстшНl смакросистсмой, КOJIИ'IеСТ80М УРОНllей 
8нуrРИЭТIIИ'Iеской исрархии. 

Прсждс 'ICM персйти к ТИIIOJIOI'ИИ малых ЭТНОСО8, 
рассмотрим такое IlOlIятие как ·этничсская среда"l9. Эт
IIИ'IССКая срсда - :по СОDокуrшость взаимосвязсй одного 
или нескольких 3'1'1I0C08, в социалЫIO-ЭКОllомическом и 
КУJ1l.ТУРIIОМ отношснии составляющих определенный 
тип СОIJ,иаЛЫIO-ИСТОРИ1Jеской системы большей или 
меньшей cTpyKTypHo-фуIIкциоllалыlйй сложности. Это в 
полном CMbICJle автогенное общественное образоваllие, 
имеющее спое внешнее этническое окружение. 

В синхронно-диахРОНIlОМ аспекте оно составляет 
определенную среду как этносоциалыIю,' так и обще
с:твенно-историческую. Разумеется, собственной авто
генной средой обладает ЭТllИЧеская общность JIIобого 
исторического типа. 

Автогенная этносоциапЫlая среда - это постоянное 
пonе многосторонних взаимодействий Jlюдей, которое 
может рассматриваться в аспекте УCJIовий, предпосыJlкK 

19си.: ЛllU)'IC Л.П. Введение. нсторнчесlC)'lO СQЦIlOJlOПlIO. М .• 1977. 
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и средств ЧeJIOВС'IССКО1'0 оGЩСНЮI. а также IIOH УI'JЮМ 
зрения его структуры и совершающихсн 11 IICM IIРОЩ:С
СОВ. Эта структура, 11 свою О'lерсДI., можt.'1' был. охарак
теризована с различных сторон: дсмографИ'IССКОЙ; су
ществующих форм общения; ПРОС1'Ра1IСl'l\СНIIOЙ :)TIIO
культурной информаЦИОI1110Й связи 11 раЗЛИ'IIIЫХ груп
пах и между IIИМИ. СОЦИОЛОГИ'lески каждая такая 06-
ЩIЮСТЬ рисуется макросредой массово-группового об
щения людей, ДЛИТeJIЫIO и прееМСТВСJIIЮ (В IЮКОЛС/ПlОМ 
отношении) пребывающих в специфических условиях, 
ведущих определенный образ ЖИЗllИ в дан пой естс
ствеШIO-ЭКОЛОГИ'lеской среде. 

При изучении автогенных социалыю-этнических 
сред в СИНХРОllllОМ плане учитываются многие их пара

метры: масштабность и демографИ'lсска)1 I1JIOТIЮСТI" 
простраllственшш нспреРЫПI1ОСl'l. (ЦCJ1ОСТI1ОСТI.) или 
дискретность в онредеJlенных l'сографИ'IССКИХ I'Р<lIIИl~ах, 
ЭТlIокультурная однородность ИJIИ мозаИ'1II0С''I>, харак

тер внутренней коммуникабeJlЫЮСТИ и об'l.ем соци
ОКУЛl,турной информации, обращаЮЩСЙС}1 11 IIpcJtCJlax 
данной общности и т.д. Под масштабllОСТЫО ЭТIIИ'IССКОЙ 
среды, следует понимать не только ее ОТI1ОСИТCJIЫ1УlO 

пространственнуlO ВCJ1И'IИllУ. 110 и степень развития ко
личествеlllю-качествеШIЫХ показаТCJIей разнообразия 
внутренних связей. в которых отчетливо выража/отся 
масштабы внутреНllего (личного или опосредоваНIIОГО) 
общения ЛlOдеЙ. Количество и качсство указаllllЫХ свя
зей в малой степени зависит от I13ЛИЧIЮЙ демографи
ческой массы (численности народонасеJJеllИЯ) /tаlllIOЙ 
ЭТJlИческой среды, ее плотности, социалЫIO-професси
оналыIйй дееспособности и коммуникаБCJIЫIОСТИ. Не 
вызывает сомнения и DЫДCJIение ЭТIюпространствеllllOГО 

параметра специфической обществеllllOЙ среды. ибо не 
каждый этнос обладает ЦCJIОСТIIOЙ этнической террито
риеЙ. Хорошо известны и такие народы. которые рас
средОТО'lеиы мелкими изолироваНIIЫМИ группами Ila 
значительном пространстве.ЖИВyr чересDOJIОСllО с эти и-
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ttсскими I'ру"щtми ИIIOI'О IIроисхожденин, а IЮ:'ПОМУ 8 
своей ЭТlIOДСМОI'раФИ'lеской и СОЦИaJIЫIO-КУJII,ТУРllоii 
массс слабо И1IТС1'РИРО13аIlЫ ИJIИ ВОВСС ДС:IИIIТСI'РИРО
ваllЫ, Без особых 110НСllеllИЙ IIOШJТС/I и такой парамстр 
ИЗУ·I<.IемоЙ срсды, как ес ОТJЮСИТCJIЫlа}1 :'П/lОКУJlЬТУРIJa}1 
однородность или, наIlРО1'И13, мозаИ'1II0СП" lIаблюдаема}1 
визуалыl,' 110 нсегда требующаи исторического IIРИ
ЧИIllIO-СJlеДСТНСIIIIОI'О (каузaJIыlI'о)) ИСТОЛКО13ания. 

СJlедуст отмстить, '!то IЮШIТИС ЭТJIИ'IССJ<ОЙ общно
сти 11 практике Э'ГIIOI'рафо13 чаще базирустся lIa том, '11'0 
В ОllреДСJlСНIIЫХ НРОСТР<1НСТНСIIIЮ-ВРСМСIIНЫХ граllИЦах 

данных ЭТIIOС IIOСТОЯНСН, т.с. ·ТОЖДССТIIСН самому себе". В 
этом заКJIЮ'I3СТСЯ 01 1 PCJtCJICH ЩUi Оl'раШt'lСllllOСТЬ ЭТJlOг
рафичсской lIауки D подходе К ИЗУ'IСIII1Ю 3'1'II0СОII разных 
таКСОllOМИ'lССКИХ уровней, Системный подход дает 130З
МОЖIIOСТЬ ОСОЗllать, 'ITO ОТДСJlЫIЫЙ ЭТJlОС, БОЛЫJlоii ИЛИ 
малый, JlРСДСТ<.IШIСIIIIЫЙ 11 форме устоii'Ш130Й цеЛОСТIIО
сти (ЭТlIOСОЦИaJIЫЮЙ систсмы), IIOJ{lIСРЖСII внутреllНИМ 
самосовершаJOЩИМСЯ ·МОЛСКУJmРIIЫМ" ПРОllессам раз
вития, оБНОВЛСIIИЯ, измеllСНИЯ И т.д, 

СостаlШЫМ ЭJlемеllтам ЭТlюса СIЮЙСТВСШIЫ ССТС
стнеllllO протскающие диффсрснциаЦЮI и ИНТСI'Р'ЩИЯ, 8 
том 'IИCJIС И за счет DКJllO'fСllИЯ ИlIOЭТlIИ'IIIЫХ КОМПОIIСН

Т08, Оба lIроцесса ПрИ опреДCJlеllllЫХ социалыl-экоIlо-
МИ'IССКИХ УСJl08ИЯХ могут достигнуп. ВЫСОКОГО УРО8J1Я, 

что сущеСТ8СlfНО меняет структуру 8сего ЭТlJоса, Туг 
встает 80ПрОС о внутреннем ·эмпирическом разнообра
ЗИИ· :)Тllоса как системы СНСЦИфИ'fССКИХ О'l'lюшеllИЙ и 
форм общеllИЯ. 

СовершеllНО HCIIO, ЧТО такие измснеJJИЯ происходят 
в определеllНОЙ, длительно ФОРМИРУlOщейся ЭТJlОИСТО
рической среде, на почве которой и скJlадыllютсяя раз
личные исторические типы ЭТllической общности, от
ЛИ'IНые друг от друга в СОЦИaJJьно-стрУКТУРflОМ отноше

нии. Зllачит, ttТобы глубже постигнугь этот этносоци
огепстический процесс, необходимо соединить в одной 
теоретической модели описатеЛl.ные характеристики 
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·эмпирического разнообразия" ЭТIIИ'IССКОЙ срсды И зз
хономерности ее CTPYKTYPHO-ИСТОРИ'lсских ИЗМСIIСIIИЙ. 

ЭТНИ'Iеская срсда lIе lIеИЗМСllllа 110 ОРСМСIIИ и IIРО
странстос. СtlOйстнеllllOС ей ":)МIIЩ1И'IССКОС ра:1l1006ра
зие" о диахРОllllOМ j\НIiЖСllltи IIмсщастся 11 Нllа OCIIOIIIIЫX 
IUlalla - ЭТlIOГСltСТИ'tССКИЙ и ЭТlIUIIСТОI1И'IССКИЙ. ПСРIIЫЙ 
ИЗ НИХ СШlзан с формированисм I'СllСaJЮl'И'lССКИ 
·исходного плзста 'ICJIOIIC'ICCKOI'O субстр .. па" HallllOl'U :п
lIоса, Т.С. тех ЭЛСМСIIТОН, которые о IIР(ЩСССС HpellllCI'O 
взаимодсйстоия ЗaJlOЖИJIИ ОСНООУ И:lllеСТlIOI'О 113М lIa
рода, оформившсгося как IIскоторан ЭТlIИ'lсская DCJIИ
чина. На этом УРОННС lIaY'IIIOI'O aHaJВI:la исслсдуются во
просы: каким обра:lОМ IIРСДКИ народа создана.llИ СПОЮ 
этничсскую тСрриТорИю; К какой болсе широкой этно
ЛИНГ8ИСТИ'Iеской общности IIринаДJlежали в нрошлом 
эти ЛЮДИ И С кем они ЭТIIИ'Iески КОlIтактиронали и СМС

шиоались, какие "ЭТllодемографИ'lсские llpol,eccbl IIРИ
вели к "собиранию" и "УIIJЮТIIСIIИЮ" их )1'IIИ'lССКОI'О ядра. 
Под ЭТlюистори'tеским аСIIСКТОМ можно НОlIимать ,)се 
НОСЛСДУlOllJ,се доижсние истории да 11 1101'0 ЭТIIИ'lеск()го 

ядра уже как МIЮl'ОКОМIЮllентной ("СOl,иаЛЫЮ-МНОI'О
ЯРУСНОЙ") систсмы со Сlюей собстосшюй средой, 11Сре
дающсй от поколения к "ОКОJlСНИЮ траДИl~ионные 'Iерты 
давпо зародившсгося, но все-таки по-своему ДИllаМИ'I

Horo ЭТllоса. 
Охарактеризованные выше разнопидщэсти обще

ственных сред малых народов можно определить также 

как макросреды опосредованного общения, которое 
имеет основную ИСТОрИ'tескую тснденцию х расшире

нию за счет раЗllИТИЯ экономи'.еского и КУЛЬТУР'IOI'Q 

обмена между народами. При этом одна среда может 
расширяться за счет другой, порождая аССИМИЛЯЦИОII
lIые и аккультураЦИОllllые процессы. OAllaKo при JIIОбой 
социально-исторической ситуации IJaиболее тесные 
связи и "симпатии· людей друг к ДРУ1'У прежде и 
ПРОЧllее всего проявляются 8 МИКРОЭТllических группах, 
Этим c;:.tpYKTYPllo-организациониым величина - малым 
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и сраllllИТСJlЫIO БОЛЫIIИМ КОIIСОЛИДИРУЮЩИМСН 110 мсре 
развитин ИСТО{Ш'IССКИХ форм оБЩСIIИН, - ко ВССМУ IIРО
чсму СПОЙСТВСIllIO наиболсс чсткос IIРОТИВОllостаllлеllие 
свосй ЛОК3JIЫIO О'IСР'IСIIIIОЙ оБЩIIОСТИ ("мы") другой 06-
ЩIIOСТИ такого жс рода ("ОIlИ"), 'ПО всеl'да спосоБСТIIУет 
раЗIIИТИЮ и аКТИВIIОМУ закрсплению своих СОЦИ3JIЫIO

ЭТIIИ'IССКИХ, СQЦИ3JIЫIO-корпораТИНIIЫХ, бытовых и про
'lИх ОТJlИ'IИЙ и тсм самым упрочснию свосй этнической 
общности. 

Мы столь подробно рассмотрели ПОllятие 
'этничсская срсда" с тсм, чтобы имсть универсальную 
основу для типологизации малых народов по каче

CTHCIllIO-КОЛИ'IССТВСIIllЫМ Ilараметрам. Дело в том, что 
характсристики M3JlblX народон, лежащие в ОСНОllе ИХ 

типологии, нрсдстанляют J<ОIЩСПТУ3JIЫIЫС конструкции, 

IIOЗIIО!ШIOЩИС из I}сего МIIОI'ообразия НВJlСIIИЙ отобрать 
"PYlIIlbl ЮIJIСIIИЙ OJtIIOKa'lcCTIlClIIlblX. Чсрсз ПОllятие 
"ЭТIII1'lсскан срсда" мы можсм ОIlРСЩ:ЛИТ!, такие Jtapa",.c
ристики ЭТlIOса, как сго маСIIIТ:.IБIlОСТl, и щ:мографИ'IСС
!<а}l IIJIOТlIOCTI., IIростраllСТIIСllllая IICllpepblHIIOCTb ИJIИ 

ДИСКРСТlIOСТl., ЭТlЮКУJII,ТУРII:lЯ ЦСJlОСПIOСТЬ или мозаи'l

iюСl .... 
На ОСIЮНС СОIIОКУПIIОСТИ ПСРС'ШCJlсtlllhlХ ка'lС

!=TIlCIllIO-КОЛИ'IССТllСIIllЫХ хара""сристик срсди M3JlblX 
Ilародон можно НЫДCJIИ'rь слсдующие ТИIIЫ: 

1) ИlIтсгриронаllllЫС ЭТIIOСЫ - СОВОКУШlOсть людей, 
обладающих наиБОJlЫl1ей выражеllНОСТЫО этнических 
спойстн и выступающих в Ka'lCCТBe ЭТI1И'lеских отдель
ностей, Т.С. не ЯIUJЯЮЩИХСЯ подразделеllИЯМИ ДРУI'ИХ, 
болсе КРУПIIЫХ ЭТIIИЧССКИХ обраЗОllаllИЙ. Эти ЭТlIOСЫ 
имеют БОJlЫllУЮ ДсмографИ'lескую [иIOТlIOСТЬ, простран
СТВСI1НУЮ lIепрсрыlость,' ЭТIIОКУЛЬТУРIlУЮ целОСТllOСТЬ, 

высокую ВIIУТРИЭТIIИ'lескую коммуlIикаБcJIыlстьb и как 
следствие этого стаБилыlо высокий уровень ЭТJlичес
кого самосознаllИЯ. Они обладают наиболее высокой 
устойчивостыо (резистеllТНОСТЬЮ) по отношению к воз
действию на IIИХ макросистемы, сохраняя свои обычаи 
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и традJfЦИ'И, этнические ценности. К 'IИСJJУ таких эТ/ю
СОВ ПРИllадлежат, напримср, Нi.lроды Дi.ll'ССТi.lН<l, Памирi.l, 
а такжс ряд малочислснных народоо ЗакаuкаЗЫI и Сред
неЙЛзии. 

2) Этнические единицы - COCTallllblC 'Ii.\сти болыних 
народоо (наций), простраНСТUСIIIЮ ОТДС.JIСIIIIЫС U нро
цессе" исторического развити)! от Сllоей этничсской 
среды и предстаUJlЮОШ,се собой наЦИОlla.JlЫIЫС МСIII,
ШИIIСТIЩ В регионах своего расселения, Эти ЭТIIИ'lсские 
группы интегрировапы ЭКOIIOМИ'IССКИ и С(ЩИa.JIЫIO В 

межпационалЫlые рсгиоlla.Jlыlсc СJJ()ЖIIOКОМIЮIIСllтные 

подсистсмы, ВзаИМОДСЙСТUIIС ЭТIIИ'I~СКИХ KOMIIOIICHTOII В 
таких 1I0дсистемах 1I0рождает МНОЖССТIIO IIроблсм И 
ПРОТИВОРС'IИЙ, '13CTO СТaJlOllЯЩИХСЯ IIРИ'lИНОЙ КОНфШIК~ 
ТОВ на МСЖllаЦИОllaJlЫЮЙ 11O'IIIC. ВЫДCJIСIIlli.lЯ I'PYlllla ма
лых ЭТНИ'lеских общностей - самая МIIОI'О'IИСJIСllllая И3 
ВСех маJlЫХ наРОДОII, так как МIЮl'ие большис народы 
имеют группы, НРОЖИllающие за Ilределами их ЭТ!lИчсс

кой среды. 
З) Субэтнические подразделения - общности, у ко

торых этнические СВОЙСТЩl выражаются с меньшей ин
тенсивностью, 'ICM у OCHOlIlIbIX ЭТНИ'IССКИХ СДИIIИЦ, И КО
торыс ЯWlяются их составными 'Iастями. Сущестоова
Ilие субъэтносов связаllО с lIаличием и ОСОЗllанием .. а
стью этноса своих групповых особсНlIостей, тех или 
ИIIЫХ компонеllТОВ культуры. ПРОИСХОЖДСНИС таких 
групп далеко не одинаково. В одних слу .. аях - :по быв
шие ЭТIIОСЫ, постепешlO утратившие роль OCIIOBHbIX ЭТ
нических подразделений, в других - бывшие ЭТllOграфи
ческие группы, осознавшие свою оБЩJlОСТЬ, в-третьих, -
социальные общности, обладающие специфическими 
чертами культуры (например, донские казаки). Могут 
быть вьщелены малые субьэтносы хозяйствеI11l0-КУЛЬ
турного, лингвисти"ескоro и адМИllистративно-террито

риальноro происхождения. Зачастую субъэтносы высту
пaюr как зоны этнической непрерывности между двумя 
родственными :rrническими средамк. Так, например, 
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полсщуки, IIИII'lаки IIредстаоляют собой малые ЭТIIИ'lес
кие группы белорусов, впитавшие в себя МIIОГОС от ук
раИIIСКОЙ культуры и имеющие особый диалскт, ОТJlИ
чаЮIЦИЙСЯ как от белорусского, так и украИIIСКОГО язы
((011. ТакOI"О рода суБЪЭТIIОСЫ ФУIIКЦИОllИРУЮТ lIe только 
у IЮСТО'IIIO-слаISЯIIСКИХ lIapoJtolS (кроме полещуков и 
IIИlI'IilКОIS - бойки, JlСМКИ, I)'IIУЛЫ), 110 И У тюркских и 
других l'ароДов. 

4) Малые "ароды - как ДСЗИlIтсгрированные ЭТIJO
JIИIIПSИСТИ'IССКИС общпости. Для этого тина малых этно
сов характсрпы: малая ДСМOI"рафИ'IССКая ПЛОТlJOсть, ДИС
ncpcllOCТb раССeJJеlIИЯ, прострапствеllНilЯ дискретllОСТЬ, 

ЭТIIОКУJIЬТУРllilЯ И диалСКТllая мозаИЧIIОСТЬ, слабая Bllyr ... 
РИЗТIIИ'lССкая КОММУlIикабе1IЫIОСТЬ, слабо выражеllНое 
ИJlИ lюобщс отсyrСТВУlOщее общеЗТIIИ'lеское саМОСОЗIl3-
IIИС. Представители этих lIapoJtOB рассредоточеllbl мел
кими изолированными гру""ами lIa зllа'lителыlмM 

щхх:траIlСТIIС, ЖИIJyr 'IСРССllOЛОСIЮ с ЭТlШ'IССКИМИ I"РУП

l1ами ИIIOI"О IlРОИСХОЖДСIIИЯ, а IIОТОМУ н СIЮСЙ :ПIIОДС
МOI'рафи'lССКОЙ и социаЛЫЮ-КУJll.ТУРIlОЙ MitCCC CJlitбо 
ИIIТСI'РИIЮllаIlЫ или DOIIce ДСЗИIIТС1'РЩ)QlJitIlЫ. К 'lИСJlУ 
ТilКИХ ЗТIIOСОD ОТIIOСИТСЯ БОJlЫШIIIСТНО маJlЫХ lIilРОЩШ 
ЕII(ХШСЙСКОП) Союза, Сибl1РИ и Дi1JIЫIС1'О Востока. Н,,
IIРИМСР, ')ВСIIIШ заССJl}ЦОТ OI'poMllble ЩЮСТР;ШСТlЩ таiitи 
между ЕIIИСССМ и Охотским lюбереЖJ.см, I"ОIЮР)П 113 
разли'шых диалектах и СДИIIОГО C~ICTCMIIO ОРI"аIllIЗОI1311-

1101"0 ЗТllоса IIС состаlUIЯЮТ. В данном CJlучас можно 1'0-
ворить О ДСЗJштегриропашюй ЭТlIOJIИШ"ВИСТИ'lеской об
ЩIIОСТИ эвеllКОВ И их СlюсобраЗIIОЙ ЗТJlОИСТОРИ'IССКОЙ 
среде 113 всем указаllllОМ Ilpocтpal1CTllc. 

Таким образом МaJlO'lИСЛСШIЫС IIЗРОДЫ СНГ 110 
tвоим ЭТJlодемографи'lССКИМ хара ... .,.сриСТIlКilм НРИllад
_сжат IC разли'ШЫМ типам ЭТIIИ'IССКИХ оБЩIIОСТСЙ. Тип 
)Т11И'IССКОЙ оБЩIIОСТИ ТОГО или ИIIОI"О МaJlO'lИCJIСlIJlOl'U 
tlapoJta WIИЯСТ 11а CI"O место D системе IJaI\ИОllaJJЫIЫХ ОТ
IIОШСIIИЙ, OllpeneJlHCТ CI"O ФУllКЦИО1laJlЫIУIO роль О CTpylC~ 
туре tОI\иалЫIЫХ связей народов, Место в меЖJlаци· 
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ональном разделении труда и т.д. Следует, о]tпако, заме
тить, что разнотипность малых пародов n общем lIе ОТ
разилась на их месте в социальпо-алМИllистраТИIJIIОЙ 

организации общества. За исключением некоторых на
родов Севера малые народы других типов lIe имеют по
литико-административных образований, адекваТIIО o'r
ражающих этническую структуру реГИОIIОВ их прожива

ния. Это обстоятельство постоянно усугубляет проблемы 
социального и культурного развития малых этносоn в 

системе наЦИQНaJlЬНЫХ отношений. 
Типологизация малочисленных народов, по раз

личным параметрам их этнической среды и системооб
разующим факторам помогает систематизировать мна. 
гие внешне несвязанные друг с другом кризисные явле

ния в обществе. Ниже будет показано, что опрсделеllllЫМ 
типам кризисным этнических общностей соответствует 
определеllНЫЙ "набор" экзогенных и эндогеШIЫХ разру
шительных факторов. 
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Глана Iпорая. ЭТIIО:ЖOJЮГlI'iеСКllе КРIIЗIIСЫ 11 J1роблемы 
ЭТllllческоl'О 8ЫЖIIIШIIIIЯ малых lIародон 

в 1I0сле;щис ГОНЫ в ОТСЧССТВСIШОЙ . науке развива
ется IIOIЮС lIапраВЛСIIИС, изучающес формы взаимоот
IIOШСIIИЙ ЭТIIИ'IССКИХ общностей. с окружающей средой, 
СlmзаНIIЫС с ОСВОСIIИСМ этой срсды и ИСIIОJlЬЗОЩШИСМ се 

ресурсов. Это паllраШIСIIИС в специальной литературе на
звано "ЭТlIИ'Н.:ская экология", или сокращсшlO этноэко
логия. Наиболсе емко, на 'наш взгляд, определил пред
мет ЭТlIOЭКОJЮГИИ В.И.КозЛов: "как особое научное Ilа
праШIСIIИС lIа стыке ЭТIlОl'рафии и экологии человска ... 
заllимаlOЩСССЯ изучснием особенностсй траДИЦИОIIНЫХ 
систем ЖИЗllсобеСПС'lения этничеСКИХl'РУПП и этносов в 
целом ... спсцифики использования этносами IIРИРОДНОЙ 
средь. и их воздействия на эту срсду; традИЦИl1 раци
ОllалыlOГО природоr1ОльзоваllИЯ, закономерностей фор
мирования и функционирования этноэкосистеМ"l. 

. Среди научных направлений, освещающих с разных 
позиций взаимодействие человеческого общества с ок
ружающей ПРИРОДIIОЙ средой, этноэкология выделяетСЯ 
тем. что ДЛЯ нее структурными еДиницами иссле~ова

пия ЯВЛЯЮТСЯ не цивилизации. типы' хозяйств, куль
туры или человеческие популяции, а этнические общно
сти - народы (ЭТIIОСЫ) и их более мелкие субъэтничес
кие. или локальные, подразделеllИЯ. Именно такой под
ход четко отделяет ЭТIIОЭКОЛОГИЮ от культурной эколо-

1 КОЗJIОВ в.и. OCHOBllwe проблемы этннческой экonо-
гии/ /Сов.этнографИR. 1983. N!!l. С.8. 



гии, аllтропогсографии, I'СО,графиlt 'IСЛОIIСК<I, ЭКО)lOги
чсской антропологии, экологии ЧСЛQ1Jска и лругих 
смсжных на1lравлеllИЙ, описывающих воздсйствия 
срсды на систсму хозяйства, социаЛЫIЫС институты, 
расселсние, приспосоБЛСIIИС 'Iсловска к раЗЛИЧIIЫМ llРИ
родным условиям, развитие "nловечсских сообществ 
или популяций. . 

Если ЭТIIOСЫ (и этнические куш,туры) являются 
специфическими единицами исслсдованин ЭТIIOЭКОЛО
ГИИ, то ее свособразие заключается в особых мстодах 
этого исследования. Конкретно это означаст, 'ПО ЭТIIО
экология стремится рассматривать ЭТIIОС, его культуру, 

производственную деятeJlыoстьь и осваиваемую природ

ную среду в динамическом единстве, Т.е. прсдставить их 

в виде сложной развивающсйся системы. 
. Такой КОМПJlеКСl,lЫЙ подход требует специальных 
методов анализа, ОСIIQваlшьiх па ПЬЩCJIСIIИИ важнсйших 
блоков и внутренних связей в систсме, маЛeJшроваllИИ 
ОСIЮВIIЫХ ,фУIIКЦИОНальных потоков и их КОЛИ'lССТВСJl
ном ПЫРjlЖении; формалИЗОВЩIllОЙ оценке IIроизводства 
и демографИ'Jеских процессов в этнической срсде, ди
намик~ природ'ной среды и ее pecypcolJ'. Этот путь дает 
возможность охарактеризовать традИЦИОНllые и IЮНblе 

формы жи:шедеяТeJlЫIOСТИ ЭТ}iОСОВ, ВЫЯВИТI, IIРОТИlЮРС
чия их взаимодействия и вытекаlOщие из этих противо-
речий кризисные явления и конфликты.' . 

Следует, однако, заметить, что в зарубеЖJlОЙ, пре
имущественно англоязычной литературе, уже имеется 
термин. etnoecolody, который ДOCnОВIlОПСреводится как 
ЭТIIОЭ.КOJIОГИЯ. Но, для . зарубежных . антропологов ЭТIIО
экология ~ это мзучеllИС предстаWlеllИЙ об окружаlOще~ 
среде самИХ. Ilосителей . местных' ,КУЛЬтур. ТеРМИlI 
-ethnoecology", впервые употребленный D середине 1950-
х годов американским этнологом Г.КОНКШIIОМ, СТШI по
пуnяреll в60-егоды, когда им стanиназываТЬ особый 
подход в рамках БOJlее широкого напрамеllИЯ извест
НОЦ)"JCaК.,_·ссъ.«аm:ИИeawLэ:tUOtpaфщl~.:ВIJ) глаllll&Я., цель 
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8ИДела<:.ь D ИСCJ.1СДОRarrИИ-rlроцесеmНЮ3fla_ИllИ.lfOf"Ичес
кой классификации явлений в различных культурах с 
помощью М(.>'fодов И концепций, разработаНIIЫХ в ЛИII
гвистике, психологии, биосистематикс. 

Префикс "ЭТIIО" в англоязычной литературе симво
лизирует подход к различным явлениям с точки зрсния 

ЧnСIIОВ изучаемой общности. Так "этноистория" стано
вится описаllИем ИХ концепций собстпешlOЙ истории, 
~этнография" - сонокушIOСТЫО предстамений о про
странстве, "этнофиnософия"- отражением взглядов на 
оРI'апизацию мироздания. Задача ЭТНОЭКOJIOгии в таком 
~Iучас "описать, 'ITO люди знают об окружающей при
роде, и, ВО-IIТОРЫХ, как они используют эти знания о ос-

~оеllИИ окружающего мира"2. -
-. Подобный ПОДХОД, разумеется .. IШОЩlе присмnем 
Д1IЯ англоязычной традиции, где IIрефикс ЭТllO- не 
tiMCCT УСТШШШЩ'ОСЯ содержания в научнойклассифика
'"'ИИ и ДНЯ оБОЗJJачеJJияэтнorрафии давно закрепился 
термин "культурная· (или социальная) антропология", 
flo по-русски для этого гораздо удобнее пользоваться 
fЛОВОМ "наРОДIIЫn": "народные _ знания", "народнаЯ меди
цина", "народная экология· и Т.п. В то же время В отечс
~венной науке стало традицией именовать 1I0BbleHa
рраВJIСНИЯ на стыке этнографии (Эl'IIОЛОГИИ) с другими 
дисциплинами такимисоставпыми _ терминами, ВКЛIО
чая ИХ тем СаМЫМ в систему ЭТНОЛОl'ической I[ауки. В 
эtом контексте "нарОдная ЭКOJlOгия· (В понимаllИИ eth
noecology) стаJlОВИТСЯ ОДJtой ИЗ'lастей напраWIСНИЯ, 
~формулироваiШОГО _отечествеНIIЫМИ этнологами, - на
рпду с описанием и изучением хозяйства, жизнеобеспе
чения, форм прироДополь~ованияс помощью разнооб-
разных методов изучения. _. ,--_ _ _ .. - -

Важное значение для. понимания С8ИЗИЭКOJlогичес
J(ИX ситуаций с функционированиемэтноса имеет поня
тийный ~ппарат, р;(t~работанный учеными-экологами. В 

"Цит. по: КУРОННК И.И, Aptml"CCUII :n1tОЭКQIIОГИ •• М .. 1990. С.а-34. 
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ОСИВВУ'ЭТНOЭIЮJЮПf'reскою fЮКимаиКJt фуПIЩJЮНЩЮРcr 
ния ЭТIIOСОР были положе1lЫ доа теРМИllа: ЖИЗllеобеС1lе
чение и адаптация. ИМСН1IО они леши о ОСНООУ боЛЬ
шинства современных концепций и ПОРОДИЛИ множе

ство ПРОИЗВОДIIЫХ образоваllИЙ. Первый теРМИII был 
предложен америка1lСКИМ этнографом Р Лоуи, оторой
заимствоваll из биологии (где он ИЗlJсстен со IJpCMCII 
Дарвина), а также общей ЭКОJlОI'ИИ; о :)ТllOl'рафи'lССКИХ 
работах эти термины стали широко УlIотрсбшlТl.ся С, 60-
х годов3. ) 

Одним из IlOвоввсдеllИЙ советской ЭТlIOЭКOJIOI'ИИ 
стало понятие "культура ЖИЗllеоБС(·,'Щ:'IСIll1Я· как особый 
компонент культуры этноса. Она ВКJIЮ'lзет нее ЭJIСМСНТЫ 
материальной (и отчасти ДУХОНllOй) КУJII.туры, которые 
·непосредствеllllO lIаllраМСllЫ lIа 1I0Jutсржаllие ЖИЗllеде
ятельности ЛlOдеЙ".. ОТСlOда происходит теРМИII 
·система жизнедеятельности·, который онределяется как 
взаимосвязанный комплекс особенностей производ
ствешrойдеятелыlсти,' деМOI'рафичсской структуры и 
расселения, трудовой кооперации, традиций 110трсбле
ния и распределения, Т.е.Экологически оБУСЛОilЛенных 
форм социального поведения, которые ·ООсСl1е·IИllаIOТ че
лове'.ескому коллективу существование за .счет ресурСов 
конкретной среДЬi обитанияS: ' 

. в научной и популярной литературе широко ис
пользуется термин ·природопользование", ~оторый 110-
ilимается как практика освоения человеком ресурсов 
~воей среды. В отличие от жизнеобеспечения ПОlIятие 
~природопользоьание· может иметь оценочный характер, 
Что чрезвычайно важно при изучении кризисных ситу
jщиЙ .. Современная ЭIЩIJОГИЯ различает. например. ра-

Ic .... : тa ... ·JКe. C.l4. 
4АрутюН08 СА, МкР"УМIIН Ю.И. Пpo6lJ~ ... ы типмorического IICсле
Д08aHНII ... ехаНИ:SМ08 жи:sис06сс:ПСЧСНИII • ЭТIlИЧеской куль
туре/ /ТипмOПUI ОСНОВНЫХ 3IIс ... ентов тредlщионноА ку .. ьтуры. 
M.,1985. С.17; 

'См.: Крупник И.И. УIC8S.соч. с..1.5. 
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ЦИОНaJlЫIOС ПРИРОНОIIOЛЬЗОllание, которос обеСIIС'lИuает 
потрсбности КOJIЛСКТИllа С Y'ICTOM IЮСIlРОИЗIIОДСТIILt ЭК
СIIЛУ'1ТИРУСМЫХ PCCYPCOII, И IIРИРОДОНОJll)зоuанис НСР4-

ЦИОНaJlЫIOС, IIсдущее к нарушению u :жосистсмахо• В цс
лом ДЛЯ траДИl~ИОIIНЫХ общеСТll IlрИрОДОI10ЛЬЗОllаш~е 
O'lCHb близко к ПРИВЫ'lIlОМУ II этнографии 1101lЯТИЮ 
"хозяйство", 110 0110 В большей сте[·~ни включаст при
родную сторону ХОЗЯЙСТllСllIIОЙ деятельности этноса 
(рссурсы и экосистему в целом) и обязательно подразу
мевает ее ,духовную составляющую - рациональные зна

НИЯ,ЭМПИРИ'lеские представления о среде, систему их 

передачи и обучения и Т.п. 
Если термин 'жизнеобеСllсчение" объясняет апр~

орную связь. ЭПlOса с природой, то другой ОСНОВНQЙ 
JСРМИНЭТНОЭКОЛОI'ИИ "адаптация· отражает динамизм 
этнической KYJII)тypbl. Как ИЗllестно, ПОlIятие "щсштация" 
использустся 11 двух смыслах: ДЛЯ обозпа<lеНИЯКОIIКрет
IIОЙ формы ИJIИ особеНIIОСТИ, БJlаГОНРИНТIIОЙ ДJlЯ суще
СТllОIЩIIИЯ n данной среде, и как СИIIОНИМ caMQro про
цесса IIРИСllособления, т.е. аКТИВIIОГО изменения и раз
вития. ПеРllОС значсние С<lитается сеЙЧаС мало продук
тивным: стремлеllие оБЫIСНИТЬ все очеВИДllые и многие 
IIсочеВИДllые осООснности ЭТНИ'IССКОЙ культуры· как 
адаllтации к среде ДJIЯ современноЙ науки выглядит яв
IlblM упрощеllием. Второе, более широкое значение 
адаптации, напротив, очень ПОПУЛЯРIIO, так как создает 

оонову для своеобразной интерпретации "развития этно-
сов И их KYJlbТYp. . 

Известна точка зрения. что всеЭТllические. KYJJb
тУРЫ предстаВJIЯЮТ "KolIKpeтllbIe специфические формы 
адаптации к среде и самовоспроизводства историческ»х 

оБЩllостсЙ"7. СМЫcJI ЭТIIOЭКОЛОГИИ заключается здесь Ile 
в том. чтобы Прос1'оподчеРК1IУГЬ стимулирующую. ИЛl1 
ограничивающую роль среды для развития этнич~ 

6См.: АрynOН08 СА, МICр1}МИИ ю.в. Укаэ.соч.Са5. 
7там *со 
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культуры. Эта роль БЫII<tет О'lеНИ}\IIОЙ, осоБСJIII() I1 :Ж'" 
cTpeMaJIblIbIX ЭКОЛО)'И'IССКИХ УCJIOIIШIХ. Более СОJ(ерЖ<t· 
TeJIblIbJM IIрсдстаllJlиетси ан<UIИЗ IIУ-ПI, 110 которому 110-
шло развитие этничсской общности (ее кут,туры, жи]· 
lIеобеСIlС'lения, НРИРtЩОIIOЛJ.ЗОII<tIlШI)11 УСJlОIIИНХ lIыбора 
одной из нескольких доступных IIOЗМОЖllOстеii 11 даllllOЙ 
среде обитания. Такой выбор нрщшто обозна'lать тер
мином "стратегия адаптаl~ИИ". Разумеется, 011 IIсеt'да он
редCJIЯется не то]\ько особснностями срс){ы, 110 и урон
нем технологичсского развития, траницинми, куш,тур" 

IIЫМИ ценностями этноса, внеШlll1М lIо:щействисм и 

множеством других СОЦИaJIЫIЫХ ф'Н;ТОРОII. : 
Целый спектр ЭТНОЭКОЛОl'И'lеских исслеДОllаllИЙ 

связан с опреДeJIенисм условий' этого выбора: el'o осо,. 
:iHaHHocTbIO или IIсосозщt:JlIIОСТЫО ДШI ЭТlIИ'IССКОЙ 
групп, lIеобход.имостыо активного IIреобраЗОllани){ 
среды или IЮД'IИНСНИЮ ее жссткому лимитирующему 

прессу и Т.п. На этот счет сущсствует IIСМaJЮ TO'leK зре
ния, выраженных в ключеuых IIОНЯТЮIХ. OAIIO из них • 
·оптимальная плотность наСCJIеНШI" - было Вllсдено ан.;. 
tлийским ученым A.Kapp-Саундерсом. 011 преДЛОЖИJt 
Обозначать 1'ак некий уровень IUIOтности населения, ко
торый наиболее выгодеll при данном типе хозяйстна для 
ПОЛУ'lения максимума продукции на каждого члена ЭТ

нической ГРУIIПЫ~ Считается, что ЭТОТ уровень зависит 
от способа жизнеобеспечения и возможностей среды 
обитания И что существуют определенные биологичес
кие " культурные механизмы, регулирующие его у раз
ных народов. Разрегулирование этих мехаIIИЗМОН, уве'" 
личение IUlотности этноса, которая перестает соответ· 
ствовать возможностям экосистемы, неизбежно ведет IC 
:'tкологическому кризису. 

Другое понятие - саrryiпg capacit.Y _. не имеет нор
мативного русского эквивалента: переводится ICaK ем .. 
кость Мecroo&rrаJfЮ1ИJ.1ИnpeдeJUtНaA ЭКQIЮl'Ическая ем-
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"ость (среды)з. Так называют максимум, II<lСeJIСllЩt, 
(максимальный размах популяции), Сflособный при 
данном тине хозяйства устойчиво поддерживаться в 011-
ределеlllЮЙ среде без нарушения ее экологического рав
Jlовесия и деградации. 

, Как видно, оба IЮIIЯl'ИЯ "оптима.ныюй 1lJЮТНОС'l'И· и 
~!lределыюй ,ЭКOJlOJ'ической емкости',' Ilредполагают су
ществование жестких, связей между 'IИCJJеJШОСТЬЮЭТ
IIИ'lеских групп и ресурсами среды обитания. В обоих 
j::JlУ'lЗЯХ объяснснис этих связей опирается 11а принципы 
tЮПУJJЯЦИОJllIOЙ экологии, переlJосимые на человеческие 
рбщестоа. Считая, что традиционные ЭТ110СЫ не' спо
собllЫ активно ,изменять свою среду обитания, а лишь 
ПРИСl1осабливаться к ее условиям, сторонники такой 
точки зрения признают главным мехаllИЗМОМ их суще

ствоваflИЯ ЭКОЛОГИ'lеское равновесие с ДОСТУЩIЫМИ при

родными ресурсами. При этом утверждается, ЧТО чело
UC'IССКая популяция, так же как входящие в ту жеэкоси

стему НОПУЛЯЦИИ животных И растений, должна стре
Миться к сохране1lИЮ своего стаБИЛЫЮГQ устойчивого 
состояния lIауровне 20-30% преДeJlЫЮЙ емкости место
обитаllИЯ. Быcrрыйприрост lIасеJlения неизбежно при
ведет к ЭКОЛОl'ИЧескому кризису. Снятие кризисной си
Туации эти авторы видят ВСОЗllательной реГУJIЯЦ}tи. чис
"еIШОСТИ этщх:аметодом Иllф~штицида (детоубийства), 
абоprов, миграций, межЭТllическкхвойн; ИЛИ же кризис 
разрешается естествеlшымпутем в ходе периодически 
возникающих эпидемий или голода. 

ИСПOJlьзование принципа равновесия при изучении 
традИ1f.ИО1IUЫХ этносов имеет давнюlOТраДицию 11 ЭТ
llOl-рафической lIауке. Она идет от первых обобщающих 
работ по демографии традиционных общестВ,опублико
",IHIЫX ,еще в 20 .. 30-е roAJ,1. 3атемэтотпрИlIЦ}Щ бblJl 
QПубли~ован ·при .. описаllИИ отиоситenыlO простых ·эко-

'с ... : Словарь 06щc:nюrpaфtl'ICCIUtХ тср .... 1ШII1 CocтJLД., . Cn .. п. 
M.,l975. T.l. C.l79. 
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систем островов или ТРОllических IIYCTblJ\l>, IIКJIЮ'lёi

toщих челОllечсские коллективы lIa СТ3J(Ш1 охоты, соби
рательства или ПРИМИТИ8110ГО ЗСМJlСДСJlИН, В 50-60-е 
годы идеи равновесных, жсстко РСI)'JIИРУСМЫХ IIРИ

РОДllо-социаЛl>IIЫХ систем были ИСКЛЮ'IИТCJIЫIO IIОПУ
ЛЯрНЫ D зарубежных работа.:1{ по "КОJlОГИИ ТР3JmЦИОIllIЫХ 
ЭТIIOСОВ, Свое отражсние эти идеи нашли и JJ lIекоторых 
советских публикаЦИЯХ9, И лишь недашIO они стали 
подвергаться псреоценкс и критике, зачастую весьма же

сткой, 

Отличительной чертой концепции равновссия стал 
тезис о безкризисности традиционных этнических эко
систем, об особом экологическом поведении традици
ОШIЫХ обществ, . их бережном отношснии к природным 
ресурсам, ИСКЛЮ'lИТелыlO рациональных методах при

родопользопания. Этот тезис возник на IIOJlНС обострен
ного обществеllllOГО IщимаllИН к ПРООJJемам I'JюбаJlЫIOГО 
экологического кризиса в 70-е I'Оя,ы. Эта IIOJllla породила 
идеализированный образ "гармоничных" (110 ОТIIOIJIСНИЮ 
к природе) традиционных культур в противовес сонрс
меllllОЙ индустриальной цивилизации, всдущсй ЧCJIODС
чесгво к всемирной ЭКОЛОI'И'JССКОЙ катастрофе. Носи
тели традиционных КУllЬТУР изображались как своего 
рода "наивные" или "интуитивные" экологи, хорошо зна
вшие законы организации живой природы и lIеУКЛОIIНО 
соблюдавшие их в своей повседневной ЖИЗIIИ. 

Своеобразно преломилась концеrщия "равновесия" в 
так называемой "повой экологии", ИllИ 
"неофункциопализме" - особом течении американской 
экологической аIlТРОПОЛОГИИ, сформировавшемся в 60-е 
годы. Сторонники JTOГO направления (А.ВаЙда, 
р .Раппопорт, к.Гиртц и др.) активно использовали ме
тоды и ПОIIЯТИЙНЫЙ аппарат популяционной ЭКОЛОI'ИИ в 
ИЗуЧении ЭТllических культур и ввели D ЭТllOграфичес
кую литературу целый ряд чисто ЭКОЛОГИ'lеских терми-

9См.:Авср6ух М.С. Укаэ.сО'l'; ВИWilСВСКИЙ АГ. Ука3.соч. 



IIOB. КЛЮ'JСНЫМ JUШ "IIОВОЙ ЭКОЛОГИИ" было IЮllятие эко
систсмы - сообщсства Р<iЗJJИ'IIlЫХ ЖИВЫХ ОРl'aIlИЗМОВ 
(ВКJIЮ'IaЯ И 'JCJIOНС'IССКУЮ ['pYIIHY) И ИХ среды 06итаНШI, 
оБЪСДИllеllllЫХ круговоротом веществ, энергии и ИII
формации. Срсдством сохр,шеllЮJ экосистемы виделс}! 
гомеостаз, Т.е. способность всех элементов к caMopt:гy
ляции и вознращению в исходное состояние в случае ка

ких-либо изменеllИЙ. 
Идся гомсостаза стала важllЫМ шагом в объяснении 

ПрИlщинов развития традиционных ЭПIОСОВ. Во-первых, 
olla ВКJllO'JaJЩ возможность измснеllИЙ самой среды 
обитаllИЯ, как случаЙIIЫХ, так и закономерных, в том 
числе вызваНIIЫХ ПРОИЗВОДСТВСIJlJOЙ деятельностью че
ловска. BO-IIТОРblХ, на смену идее пассивного, стабиль
ного равновесия ПрИLШIO ПОlIимаllие, активной роли всех 
ЭJlСМСIl1'ОВ, системы, и· в Ilервую очередь че,Jlовсческой 
группы, в общей саморСгуш:щии. В-третьих, ДИllамичес., 
кий гомеостаз, казалось, весьма УД<iЧJJO оБЪЯСIIЯЛ логику 
дJIитсJrыoгоo исторического существоваlJИЯ традицион

ных обществ, в которую Моши быть IшисаllЫ не только 
процсссы хозяйствеllllOЙ деятeJJыoсти,' раснределения и 
демографичсского воспроизводства социума. но и сфера 
его ДУХОВIIОЙ и IIСИХОJIOI'И'lеской жизни. И все же эта 
концепция была ориентирована на идею замкнутости 
экосистеМIIЫХ циклов, не объясняя, таким образом, ме
хаНИЗМ0В развития общества. Эти и другие ее ограниче
ния вызвали достато'lНО суровую критику в конце 70-х 
годов и извеС1'НЫЙ упадок интереса к ЭТlJоэкологичес
ким исследованиям. 

Итак, мы вкратце остановились на ОСIIОВНЫХ 1еоре
тических концепциях современной ЭТllOэкологии. В на
стоящее время- это обширная, быстро развивзющаяся 
область исследований, на~'1ИТЫвающая уже сотни пуб
ликаЦИЙ,в том числе больших монографий. Все эти 
концепции имеют !IепосреДС1'веIШое отношение К изу

чению проблемы экологических кризисов в этническИх 
средах. 
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в совремеllllOЙ науке широко распространсно ПОIJЯ
тие"экологический кризис". Это понятие, как было от
мечено выше, связано с нарушснием ПРИIII~ипа раlJllOве

сия между человеческой популяцией и окружающей 
природной средоЙ, что и I1РИВОДИТ К экологичсскому 
кризису. При этом для челОвt' 'сской llOНУШЩИИ ЭТОТ 
кризис имеет ИСКЛIOЧИТ~ЬJ10 демографИ'lССКИС послсд
ствия: численность популяции сокращастся Зllа'lИТCJIЫIО 

(эпидемия, голод). Для традИ1~ИОННЫХ общсстн, ноз
можно, такой механизм саморегушщии функциониро
вания этноса и был характерен (к этому вопросу мы еще 
вернемся). В то же время в совремеll1lЫХ'макросистемах, 
где взаимодействуЮт 'два типа обществ - традиционный 
и индустриальный, экологический кризис приводит не 
только и столько к демографическим последствиям, но 
и к разрушснию хозяйствеl1lЮ-КУЛЬТУРНОЙ специфики 
эпюса, иными CJJовами, к подрыву его основания. В ус
ловиях взаимодсйствия теХl10гешlOЙ ЦИВИJlИзации и 
традиционного природопользоваllИЯ и жизнеобеспече
ния экологические кризисы нсизмешlO ведут к кризису 

внутренних функций ЭТl1оса.В этих случаях МОЖ110 1'0-
ворить не просто об экоЛогическом, а об ЭТ110ЭКОЛОI'И
ческом кризисе традиционного общества. . 

Таким образом, ПОIIЯТИСМ ·ЭТI10ЭКOJ1ОГИ'lССКИЙ кри
зис· можно определить' ЯWlение потери ЭТIIОСОМ своих 
специфических свойств и характеристик (или их части) 
8 процессе изменения его среды обитания. В результате 
действия ~1I0экологическогокризиса . происходит lIа'; 
рушение гомеостазаэтноса,' подрыв традиционных 

форм жизнеобеспе'lеllИЯ. и . жизнедеятельности, резкое 
ухудшеllиедемографического воспроизводства и, как 
следствие всего этого, глубокий кризис духовной и пси
хологической жизни этноса, переход его сознания в 
стрессовое состояние •. 

Прежде'lем перейти к анализу конкретных ЭТIIО
экологических проблем. малых· ЭТIIОСОВ в УCJIовиях воз
деЙCAWl .. ва....иих.-СО8ремемиоА..циВилизаЦ.ии в процессе 
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модернизации всей общест8СННОЙ макросистемы, рас
смотрим некоторые аснскты действия ЭКОJlOгичеСIСИХ 
кризисов n УCJIOНЮIХ традиционных общественных 
структур. Идся роли ЭКОJIOГИ'lССКИХ кризисов В традици-
01 111 ом оБЩССТIlС ссйчас весьма популярна в Сllециалыюй 
литературе. Не раз IlOдчеркивалось, '11'0 хищническое 
ИСIIOЛЬЗOlJание, IlРОМЫСЛОВЫХ ресурсов этносаМII, зани

мавшимися охотничьим IIРОМЫСЛОМ, должно бьшо не
минусмо подрывать УСТОЙ'IИI}ОС1'Ь их экономики, в~сти 
К нарушению раВlIOНССИЯ общества со средой обитания, 
а порой даже к сокращению 'IИCJIСlllЮСТИ населения и 
прямому ХОЗЯЙСТНСIШО-КУJlЬТУРIIОМУ рсгрессУ1О. 

С ДРУГОЙ стороны, :ЖОJIOI'ИЧССКИС кризисы могли 
стимулиронаТI. поиск альтернативных форм жизнеобес
печсния и псрсход к IЮНЫМ, более IIРОДУКТИШIЫМ фор
мам хозяЙстна.. ИЗllестно мнсние, '1'1'0 ЭКOJIOI'И'IССКИС 
кризисы, НЫЗllalшые ПСРСllаСCJIСllllOСТЬЮ ИJlИИСТОЩI.;Н

ностью рссурсов, С глубокой дрсвности СОПРОDОЖД;.lЮl' 
каждый шаl' на "уги развитин'ЧCJЮВС'lсстпа, будучи паж
IlbIM фактором миграций 'и Сlюеобра:шым стимулнто
ром ИС'l'ОРИ'IССКОГО ПРОl'рсссаl1 . В этой СJ;ШЗИ следует за
метить, '11'0 Ilризнать благотворную рол!. экологическиХ 
кризисов в рззвитии традиционных этносов мы можем 
лишь D самом общем, ГJIоб3ЛЫIO-историческом плане. 
Как показывает опыТ традиционных этносов, ДllН каж
дого KOHKPCТHOI'O MaJJOl'O народа ЭКOJJOГИ'lеский кризис 
ОЗllачает IIС Ilporpecc, а ГOJIод, тяжелые демографические 
потрясения, нарушение устоявшихся социальных, хо

зяйствеlШЫХ связей. Там. где кризисы П08ТОрЯЛИСЬ ре
ГУЛЯРIJO И С большой силой ОIlИ неминуемо тормозили 
развитие ЭТIlИЧеской культуры, уничтожили достигну-

lOCM.: БУДЫkО М.И. ГлоБМЬНaJI :lКQlJОГИИ. M.,1977: Бибиков С.Н, Не
которые аспекты П<iJleo:IJCОНОМИЧес:JCoro ... оделированИJl П&llе

QlJИТВ/ / Сов.археолОГИJl, 1969, N!!4. 
НС .... : ТСОРИII и методика ~ec.1Qi ,"с~аШ •. ""IW __ 

JI08CtCa.. м..191". С,Н . 
. ," 



ТЫЙ прирост населения, зачатки бож .. 'е CJIOЖШ,IХ форм 
общественных ОТllOшсний" 

Следует замстить, что малые эТ!юсы уже СО вре
мени ВОЗIIИКllOвения rocYAapCTBCJJJIbJX образований 110-

падали в число составных компонентов МСЖЭТНИ'JССКИХ 

макросистем, воздействие которых на малыс ТрiЩИJ~И
ОJшые этносы было, как IlраВИJJО, НСI"аТИIIIIЫМ" Фискаль
ные [lOвинности, налагасмые на малые ЭТIЮСЫ, IIрИlЮ

дили В ПОЛllое расстройство традициошюс НРИРОДОНОJII.
З0ваllие, что, в сооlO очсредь, как бы 110 цеlЮ'lке детер
минировало резкое ухудшение ж,,'mеоБССIIС'lеIlЮI, на
рушение J"омеостаза ЭТllоса, и, в IШIIС'IJIOМ ИТОI"С, тяже

лые дсмографИ'Jеские, социаЛЫlые и ЭТНОКУJJJ,турные 
потрясения. Если экологичсскис кризисы В чисто тра
ДИЦИОJШЫХ общностях были J)ЫЗlJаIJЫ измснснием кли
мата, стихийными бедствиями, неумелым JJРИРОДО
пользованием И в процсссе саморегуляции последствия 

этих кризисов СМЯГ'Jались, а со временем устращJЛИСЬ 

вовсе (этносы возвращались в исходное состояние), то 8 
государственных макросистемах действие механизма 
ВНУТРИЭТНИ'lеской и ЭКОJIOJ'ической самореJ)'ЛЯJ~ИИ в 
значительной степсни нарушалось, жи:шсде)ПeJIЫJОС"ТЬ 
этноса бралась под КОIIТрОЛЬ макросистемы, стара в
wейся приспособить el"o ВllутреШIJОЮ структуру ДIIЯ 
своих фискальных l~елей, а el'o традиционные формы и 
типы ЖИЗllедеЯТCJIЫIОСТИ тращ:формироваТI>, таким об
. разом, чтобы получить возможность эксплуатировать 
природную среду в максимальной степени. 8bI3BallllbIe 
такого рода ЭКСlШуатацией экологические КРИЗИСЫ часто 
становились иеобратимыми, что приводило к депопуля
цки этноса, либо 11: смене его среды обитания. 8 данном 
случае мы можем говорить об ЭТIIОЭКОЛОГИЧеских ICри
зисах и об ЭТНОЭКOlIогичесlCИХ кзтастр<?фах. 

Примером такого ЭТllOЭlCологичесlCОГО кризиса 8 
доин.цустриальную эпоху может служить практика вза

имодействия Русского государства с традиционными 
этносами Западной СиБИPJI. ФИСICaJlЫIШl. 11Q1IИТИка ца-
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ризма существснно повлияла на экологичсскую, соци

ально-экономичсскую и этничсскую ситуацию в реги .. 
оне. Ясак и "воеводские поминки"· - главные виды вне
экономической эксплуатации аборигенов - зна'JитеЛЫIО 
обогатили казну (в XVI-XVII вв. пушнина была основ .. 
IJЫМ предметом русского экспорта) и в то же BPCM~ 
разоряли остяков и вогулов, ПРИlIOД;.ли к оскудению по

требительской охоты 'и рыболо~ства12. Уже Опустошение 
пушных угодий зашло так щUiСКО, что правительство 
ВЫJJУЖДСJIO было сначала сократить яса'IlIЫЙ склад, а по
том замснить его денсжпым эквиналеНТОМ13, К концу 
XIX в. пушной зверь в ряде регионов Сибири был пол.,. 
носты() истреблен. Охота на пушного зверя в целях уп
латы ясака производилась индивидуально, ответствен .. 
IIOCТh перед обll~ИНОЙ нес охотник, з'афиксированный ~ 
яса'шых книгах, а позднсе в ревизских сказках, как пла;' 

ТeJlЬЩИК ясака. ПодОбная практикаотнлекала аборигенов 
от ЖJ:lЗlJсобсспсчения своих нетРУДОСllособllЫХ сороди
'Iей, а в УС1ювиях экстремальной экологической ситу
ации, когда практически вся энергия уходит lIа nOJUteP'" 
жанис ГОМСОСТ'ра и самого IIсобходимогоуровня жизне .. 
обеспсчсния., это снособствовало' разрушснию гомогсн
IlblX IШУТРИЭТНИ"ССКИХ структур. ЛИШt;lIl1ые кормиль
цев, от голода и болезнсй iJЫМИРCUIИ целыс родовые 
группы. Осколки уцелевших родовых групп мигриро
ВCUJИ, создавая новые деЭТlIосизироваllные гетерогеllные 

структуры. Эrих людсй уже нс могла прокормить сама 
природа.В XVHI в. срсди аборигенов ПОЯВЛЯJОТСЯ гете
РОГСllllые ГРУПIIЫ, состоящие из выходцев различ~ых 

• Я~ак 11 воеводские ПОМIIIIКИ '- иатуpanЬИЫС IIО~ати. собllраВWIIССЯ с 
"ароДов ПОКOJIЖЬЯ и СllбllРИ' - пеРВOIlаЧallЬНО иеСТIIЫИ., 
"Кllя:щаМII". а С укреllЛСlшем русского ВJШДы~сства - царской aдMK~ 
Hllcтpal,"ei\. Ясак соБИра11СЯ. ГЛ8ВИ.ЫИ обl,Нi:lОI\l. ЦС:i'lНЫМII мехами -
соболММIt, бобрами. КУНlщами. 

РСм.: БаХРУШIIII С.В. Научные труды,'М .• 195S; Т.Ш.Ч.l. 
13См.: Архив IJcесою;tttOl'О·n:orpaфll'lССItOl'O общCC11l8. ф;~.; Оп.l; 
Д.6. Л.I04-105 (дanееЛUro); • 
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микроэтнических ГРУПII, забывшие соои оБЫ'lаи и тра
диции, навыки традИЦИОIIНОГО ХОЗЯЙСl'llа и служащие ·В 
работниках у русских крестьян" •• , По даllllЫМ второй 
ясачной комиссии, в Тобольской l)'БСРIIИИ МllOl'ие 
QCтяки по скудости промы�ловB И собствеllllОЙ беДIIОСТИ 
кормились;за счет работы на кабальных УСJlОIIИЯХ у бо
tзтых рыбопр.омышлешlИКОВlS, НегаТИВIIЫЙ опыт IIРИ
родопользоваllИЯ и катастрофические последствия я(;а'.
ной· ПОJlИТИКИ 'вынудили праВИТeJlЬСТВО IIcpecMOTpt. .... b 
СВОЮ стратегию по отношению к традИЦИОНIIЫМ ЭТIIО

~M, что В какой-то степени способствовало стабилиза-
4ии их системы жизнеобеСПС'IСIIИЯ, хоти JlOKaJlbllblC 110-
ражения ЭТНОЭКOJIOI'ической cpeJtы 8 риде мест были уже 
Необратимы. . 

Смягчению последствий ЭТlIOЭКОJIОГИ'lеСКОI'О кри
зиса, вызванного воздействием на траДИI~И()Jlllые 
ЭТIIOСЫ государствсшlOЙ или иной организованной 
макросистемы, способствуют адаптаЦИОlIные 
мсхаНизмы ЖИЗllеобеспечения традИЦИОНIIЫХ этносов, 
!\боригеll'ы исКaJIИ выход из кризисных ЭКOJlOгических 
ситуаций, переклlOЧаясь на другие формы 
жизнедеятельносТи. ЭТУ способность к lIереКJlЮЧСIIИЮ 
традиционных типов хозяйства оТ"ме'~али д.М.Обухов и 
И.И.Крупник. Последний,-' в частности изучая 
экосистемы арктических народов, IIришел к выводу, что 

Климатические .колебания с высокой амплитудой в 
Арктике способствовали ·выработке особой. стратегии 
ПРИРОДОПOJlьзоваIlИЯ, которая заКJ1ючалась в 
параллельном развитии' двух (или нескольких) моделей 
жизнеобеспечения с противофазной реакцией на 
изменение условий существования. Любые экологи· 
ческие сдвиги оказываJlИСЬ lIеблагоприятными дnя од· 
ной из этих моделей, но одновременно резко повышали 

14Цснтральныii rocYAapc11lCHHblii "сторическиii архм8. Ф.1264. ОП.l. 
Д,277. л.з4. . . 

15АВГО. Ф.64. Оп. 1. Д.". Л."7 
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ПРОДУКТИJlIIОСТЬ ДРУI'ОЙ. Историю "РИРОДОПОJlI>ЗОD3IИИ 
аБОРИГСIIОJl Арктики 110 МllеllИЮ И.И.КРУПlIика можно 
представить как НОСТОЯIIIIЫЙ "Ilерелив· населения от ко
чевой формы ЖИЗllсобсспечсния к оседлой, Т.е. от охоты 
и оленеводства к морскому промыслу или рыболовству 
и обратно в зависимости от конкретной динамики эко
логичсской или социальной оБСТ.,НОПКИ 16. Подобпого 
рода "персключсния~ в КРИЗИСIIЫХ ситуациях, вызван
IlblX разными причинами, характерны и для других па
родов. Слсдует при этом замстить, что эти 
~lIсреК1IЮЧСНИЯ" происходил и в преДС1Iах привычной 
~peды обитания и не nеJlИ к потсре ЭТIIИ'IССКИХ свойств 
популяции, так как I1С lIарушали траДИЦИОIlIlЫХ видов 

хозяйства и жизнеоБССllе'IСIIИЯ. Завершая разговор об 
ЭТIIOЭКОЛОГИЧССКИХ кризисах в доиндустриалЬilУЮ эпоху, 

,leJIЬЗЯ пройти мимо того факта, '11'0 при рассмотрснии 
экологических проБJJСМ ТРaJЩЦИОlIIlЫХ ЭТIIOСОU основ
ной упор ДeJlался па :ЖОЛОГО-aJtаllтационный метод. В 
этом научном напраllJJеllИИ важнсйшсс зна'lСIIИС в раз
витии общсстuи формироваllИЙ их ТИIЮЛОГИ'IССКОГО 
разпообразия IIридаuалось IIрОЦСССУ взаимодействия эт
носа и IНlСIШIСЙ среды - при родной И социалыIй •. Такой 
подход критикустся из-за ТОI'О, что 011 lIe У'IИТLlоаст 

"ВlIутреllние", иммаllеllТIIЫС факторы развития ЭТllоса. 
Снсктр llOследних BCCI,Ma широк: от маРКСИСТСКОl'О о 
борьбе классов и СОЦИ3JIЬНЫХ I'РУIШ JtO IIрсдстаW/СIIЮI о 
lIаССИОIlарпой ЭIlСРГИИ ЭТllоса, СфОРМУJlироваНIIOI'О 
Л.И.Гумилсвым. 

Признаllая во многом спраПСДJlИВ<JCТЬ этой кри
тики, IIУЖНО отметить, что ЭТliОЭКОJJогичсские кризисы 

порождзlОТСЯ, как I1раllИJlО, внешними факторами 
(IIРИРОДtlЫМИ и СОI{ИaJIЫIЫМИ). ВНУГРСllllие факторы 
кризиса ЭТllоса в AallllOM случае производны. Рассмот
реllие и аllaJlИЗ этих факторов в комплексе, сквозь при
зму ЭТllOэколо'"ических кризисов ПОЗВОJlЯет видеть тра-

.6КpynНIIIС И.И. Указ.соч. C.186; 187. 
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дицио:шые этrrосы Ifе D гомеостазе, а IJ rrуЛl.сирующсм 

развитии и приблизиться к максима.н",ю IIОЗМОЖIIОМУ 
историзму при их изучеllИИ. 

В УCJI08ЮIХ МОДСРlJизации резко усилиnаЮТС}1 кри
зисныс Я8ЛеIJЮ. 11 'срсдс обитания ЭТIIOС()II, IIСДУЩИХ IJре
имущсствешlO традJЩИОIШЫЙ образ ЖИЗIIИ. ВторжеllИС n 
этничсскую жизнсдеЯТCJIЫIOСТI. теХIIОГСIIIЮЙ ЦИI\ИJшза
ЦИИ, во-первых, н любом CJlучас, "",меllяет l1рироJtIlУЮ 
среду, очень 'Iacтo подрывая при этом ОСllOШlые 

формы традиционного жизнеобеспсчения, 'ITO лишает 
традиционныс ЭТIIОСЫ ЭКОJlOl'ической OCJlOlIbJ их соци
окультурной специфики, HaIUlbID мигранто\} - носите
лей, зачастую, худших сторон ТСХJlогеllllOЙ ЦИIIИJlИЗ.ЩИИ 
(ЭТJlИ'lеская маРГИllаJlЫIOСТЬ, низкий общий УРОНСIII. 
k)'JlbТYPbI И эко.':ОГИ'IССКОЙ, D чаСТIIОСТИ и т,IJ.) IJ I1роцсссе 
ЭКОlюмического ОСlюснияизменяет ДСМОI'рафи'lССКУIO 
ситуаl~ИЮ, '!то такжс всдет к эрозии ЭТIIИ'IССКИХ основ 

Малых lIародов (сокращается зона ПРИМСIIСНИЯ тр .. дици
ОIIllОЙ Культуры, ЯЗbiка функционироваllИЯ Эllдогамии). 
ОсобеНIIО СИJ1ЫIЫС НСI'аТИnllые ПОС1lедствия модсрниза
ция имеt:. в ЭТНИ'lеских средах четвертого типа (см. 
предыдущую главу). Дисперсность расселения этого 
типа ЭТJIОСОВ, малая ее плотность, дискретность и моза

ИЧIIОСТЬ социокультурного массива делают такие ЭТIIОСЫ 

очень уязвимыми под Ilапором современной модерни
зации. 

ЭтIlОЭКOJlOl'ические кризисы, вызв:н I мыс совремсн
ной модернизацией, общеl1лаllетаРIIЫ и охватьшают осе 
сферы традиционного ЖИЗllсобсСПС'IСIIИЯ, ЖИ3l1сде
ЯТCJIЫIОСТИ и ПРИРОДОПОJlьзоuании. Если раlll.ше про
мышлеlШая цивилизация ПРОIIИКiiла ТOJIЬКО в ОТДCJ/Ь-

1tый сферы ЭКОI'f'\tикитрадИЦИОIIIIЫХ ЭТIfОСОВ (о 
ХУН 8., наl1ример, ~ .. ропеЙЦЫ принесли на Севср ком· 
мерчсские метОДЫОС&оеJIИЯ природны.'\ богатств, создав 
оtpoМllЫЙ п~ на Ilаиболее ЦСlшые ресурсы пушных и 
морских )l(ИВОТНЫХ;С рубежа Х1Х и хх в. Ilаступила 
очередь полезных ископаемых), то со второЯ пOJJОВКНЫ 
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хх 11. традиционные ЭТIIОСЫ ИСIlЬJ1'ывают "се УСЩlива
ющсеС}1 С()l~иаJlЫlOе и ЭКOJюги"сское даlUlение уже IIC 
только lIa ~)ТДCJlьные ВИДЫ ресурсов, 110 и На псе занима-. 
емые ими зсмли. COBpeMCilllOC ПРОМЫШJlеШlOе 11 'rpaH
сrlOрпюе ОСUОСШfС этих земель ведется без всякого учета 
допустимых lIа.'рузок на местные экосистемы. В резуль
тате Мllогие из них уже разрушеllЫ под влиянием TeXIIQ
геlПlOfОi загрязнения. Постоянно ОТЧу'А\Даются промыс
JЮ8ые и пастБИЩllые УГОДI>Я корешlO.'О населеllИЯ под 
ПJЮМЫllШСШlые и траНСIIортные нужды. Прежние хозя
ева уходят с РОДНОЙ земли. Новые хозяева строят МIfОГО
эт.ажIlЫС ('орода и поселки, труБОllРОIJOДЫ И lIСфТSJlfые 
вышки и остаwlЯЮ'J" после себя ЭКOJ10l'ическую пустыtl •. 
ОсобеllНО остро проблемы Э"fIЮЭКOJIOI'ИИ встаJl~ на рос
сийском CCIICpe, J:Jte ПРИРОдllая среда \lаиболсе ранима, 
а жизнеобеСЦС'lСJlИС и ЖИЗIIСДСЯТCJIЫlOС1'1> КОрСIШО"О lIа
сеJlСllЮI в БOJrl>l1JСЙ степеIJИ, 'ICM в ДРУI'ИХ реtИОllах,за
висит от ЭКOJIUI'И'IССКОЙ срсды. Еще в 1925 г. народы Се
вера бl,UlИ выделены в особую ГРУПIIУ на ОСlIове несколь
ких I1РИЗlJаков: 1) малая числеНIIОСТЬ; 2) УНI:tКaJiьный 
характер традиционных занятий (охота, рыболовство, 
опСНСllOДСТllO, МОРСКОЙ, зверобойный I1РОМЫССЛ; 
Э) особеllllОСТИ образа жи:ши и быта, связаllные с тра
ДИl\1101IllЫМ хозяйством (кочевание или 11O.lIуосеДJlЫЙ 
уклад жизни для многих из них; 4) низкий уровень со
циаJ1ЫЮ-ЭКОIIOМИ'lеСКОI'О развития. Это определение со
храllяе-fВ значитеJlЬНОЙ степеf.И сtюlO актуальность и в 
I,зстоящее время, 

В течение ряда лет нами ПРОВОДИJlИСЬ конкретные 
исследоваllИЯ СОЦИaJIЬiЮl'О ПОJlожения коренного насе

.nеllИЯ Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Эвен
кийского aBTOIIOMHblX округов, а ТCtкже Республики Саха 
(Якутии). На основе аllaJ1изаэмпиричесlЮГО материала 
можно выделить ряд OCIIOBI(blX проблем. определяющих 
уровень ЭТНОЭICeOJl •. ,'ичеСI<ОI'О кризиса не только абори .. 
генов укаЗaIШЫХ регионов, НО и BL~X малочисленных на-
родов Севера. ' 
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Взаимодействие отечеСТВСl1110ГО вариаllта TCXJIOJ'CH
ной цивилиза~ии и траДИЦИOJIIIОJ'О уклада ЖИЗIIИ ко
ренного населения порождает целые комплексы JlCI'a
ТИВlIЫХ явлений и острых ороБJlСМ. Быстрое ЭКСТСJlСИIJ
ное развитие добъшающих отраCJIСЙ IIРОМЫIJIJlСJJlIOСТИ, 
транспорта, строителЬС1'ва ориве "и на I'palll. ЭКОJIOI'И'IСС
кой катастрофы северllУЮ ПРИРОДУ на оБШИРIIЫХ ТСРР»
ториях, что серьезным образом разрушило OCIIOIJY ФУН
КЦИОJlирования традИЦИОIIНЫХ отраCJIСЙ ХОЗИЙС1'Шl паро
Дов Севера - ОХОТЫ, оленеводства и рыБОЛОlJстиа. Осо
бенно тревожная обстановка CJJожилзсь в XaIlTbI-Ман
сийском и Ямало-Нснецком округах. В то же время но
вые отрасли хозяйства практически не сочет .. IOТСЯ с тра
ДИЦИОШIЫМИ, что не только не способствует ИХ разви
тию, 110 ведут к их вытеспеJlИJО. 

. ПромышлеЩlOеОС8ОСllие Севера ООlJJ1еКJЮ за собой 
серьезные демографиtlсские ИЗМСНСIIЮI. ВCJIСДСТJ\ие 
притока МИl'раllТОВ повсеместно сокращалаСI. доля ко

реlшыхжите1JеЙ. НаJtример, в Ханты-МаIJСИЙСICОМ ок
РУге аборигены состаW1ЯЮТ менее З% от общс\'о 'ШCJlа 
ЖИТCJlеЙ. ПроltЗDOдимая коренными ССJJCРЮlами про
дукция, в ОСIIОВНОМ ПРОМЫCJJОВО-СCJlьскохоэяЙ(,.'твс.ШIaЯ, 
В экономическом бaJlаflсе ре"ИОlla на фоне OfPOM\lblX 
индустриалыIхх объемов стала почти IIсзаметflОЙ. На
paBlJe с притоком ИЗВllе происходит аr<тивный IJPOll,CCC 
ВIIУТРИРСГИОllальноЙ миграl(ИИ, связаlШОй сперсводом 
кочеяого насеJlенияна осеДJIЫЙ образ ЖИЗIIИ и l1epeCeJle~ 
нием людей из МeJIКИ}( поселеflИЙ в цеflтрaJlыIыc 
усадьбы хозяйств и в раЙцептры. 1\00щеllтраl~ИЯ абори
reHOB, соглаСfЮ замыслам IIОЛИТИ'iеских лидеров, дол
жна БЬUlа способсТDОЩ; '.1> СОЗЩiнию УCJIODИЙ ДJIЯ разuи
тия образования, медИ':~ИlIСКOI'О, торгового и быТQВОГО 
обслуживания,ПОВЫШСНИЮ общсй КYJlbТypbl lIародов 
Севера. Однако вреалыIстии эти ЦCJIИ ДОСТИПIУГЫ не 
бьUlИ. Значительная 'la(..7L аборигеlЮВ, переселСIШ3Я u 
крупные поселки, uКО'lЧателЫlоrlOрвала с традицион

ным хозяйством. Другая. -lаСТIt оказалась удanешlOЙ· <yf 
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ПРОИЗI:ОДСТВСIIIIЫХ участков - ОJlСНЬИХ пастбищ, охот
IIИ·/I.ИХ И рыБОЛОIШЫХ УI'ОДИЙ. ПРОИЗВОДСТНСllные бри
,'ады и :ЩI.:IIЫI были оторваны от I/Оселков, еще боJlЩ: 
ОСJlОЖIIИJIOСЬ КУJII.ТУРIЮС, мсдицинское tt UЫТОlюе обслу
живание IIРОМЫCJlOIН1КОП и ОШ:Щ:IЮДОII u местах их IJPO
ИЗВЩ\СТIIСIIIIОЙ ДСШ'CJIЫЮСТИ. 

МОЖIIО l1еРС'IИСJIИТЬ ряд KOHKPl.'TJlblX IIСl'атИlШЫХ 
ПOCJIСДСТIIИЙ ДJJЯ народов Севера IIРОМЫUIJIСIIIЮГО осво:' 
еllИЯ мсст их I1роживаllИЯ: 

1. Q· ... roржсшfс и УIIИ'fтожение ЯГe.JIЫIИКОJJ, ОХОТ
ничьих н РЫUОJЮIШl,IХ, угодий, кедро"иков. По всему Се
перу ПЛОЩёЩ'; ТОЛЫS.О оленьих пастбищ сокраТИJlClСЬ на 
22 МЛIIЛ1, lJa КОТЩ>I!IХ могли бы ВЫl1асаться 100-110 
тыс.ОJlСlIсЙ,а'гщqкс 17 МЛII. ,'а ОХОТIIН'/ЬИХ УI'ОДИЙ. В од
IЮМ ТОШ.КО Хаllты-Мансийском allTOlIOMIIOM OKpYI'e 110-
гуБJlСIIО 28 нсрестовых рек (еще Два десятка речек lIахо
днтс)! н КРИ:Н1СIIОМ СОСТ()ЩIШ1), 17,7 тыс. ('а нерестилищ 
и lJагулыlхx у'шсткоu, ОТ'IУ"Щl.:110 свыше 500 ТЫС.,"а ле
СоВ и lIас'!бищ. С 1965 ". 1U1OЩ;;uJ,Ь рыбопромысловых 
р'ч\оемов сократнлась в 24 раза, их число в 5 раз. Вода в 
t.I) ровые СКВ;'ЖИilЫ заКЗ'lИваетС}J из сстестоеllllЫХ водо'; 
емов, из-за этого ОIlИ мелеют. Например, в (IOCeJIKe Ун
ryr по сравнению с 1965 ,'. вода от береroв реки Боль
шой Юj'~Ш' ушла lIа несколько сот метров, В. озере по
се.лr<a НовоагаllСК - 500 м. 

2. ЗаГРЯЗIIСllие уroдий: в Ханты-МаIJС'iЙСКОМ авто
номном округе ежеГОДIIО 500"ь газа СЖИl'астся в фаНeJlах, 
С 1965 г. загрязнено свыше 200 тыс. га рыБОIlРОМЫСJlО
рых угодий; слито около 120 ТЫС.ТОНII нефти и нефтеп
родуктов, в ,"од происходит свыше сотни аварий; 12 за
грязнений при CJlиве 20-25 тыс. ТОIIII нефти. На восста
НОВJJсние з.еме.ль и вод, 1I0гублеНtlых за ПQCЛедllие три 
десятилетия нcфrЯIIОro бума, требуются OI'РОмные ВЛQ-.· 
жения средств. 

З. Пожары стали подлинным бедствием сибирской 
тайги; 8 августе 1988 1', 8 одном только Нижневартов
CICQM районе XahtJ>l-Мапсийскоtо автономвоro oкpy11t 
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бьто 300 dфkов lIожаров, а в июле 1989 г. - 337, а nCCI'O 
а 1989 г. б"аJlО обrrаРУЖСliо с начала лета ДО КОIII~а 'НОЛЯ 
2900 боЛbil1их и малых 110жаров, У"И'IТОЖ'10ШИХ 26() 
ТЫС. га лесd. В Хабаровском крас за ЭТОТllериодбыло 
904 110жара. 8 которых СI'Орел JlCC "а 90 ТЫС.га. 

4. РСЗlфе УIICJlИ'lСllие числа Ilриезжих, 11 том числе 
ilepcJtKo CJlучайrrых ЩОДСЙ с nссьма СОМIIИТCJIЫIЫМ "ro
ШЛЫМ, "В.реМСIIЩИКО"", ХИЩifИ'IССКИ ОТlIOСJlЩИХСЯ К 
iJрироде и J(opellllOMY населеllИЮ (раЗРУШСIIИС ОХОТ
.нИЧЬИХ избушек, КР'lжа на них имущеСТllа, IlblMOI'aTCJlb
tтBO рыбы; IIУU\IIИIIЫ, Сllаиuаllие MCCTIIOI'O lIаССЛСIIИЯ И 
hРОЧ.). 

5. РаспrюcтраllСllие браl<ОIll,срства Сред;'. IIриезжих. 
'1ТО в свою O'iCPCДb ВС;,l'Т к другим IIСl'атИlЩЫМ lIослед
СТВИ}аМ WIJi. 1ЮрСllllOI'О lIаселСIIИН, IIаIlРИМСР. к заllрету 
Личного рrJболовстоа и охоты. 
.• 6.0с.лаБJlсние внимания к траДИЦИ~ОIIllЫМ отрасляМ 
iозяйства и культуры в связи с ПРОМЫЩЛСIIIJЫМ ОСВО
tнием края.-
, 7. Пе~чка материаЛЫIЫХ средств и pecyrcoB 8 
hромыuщеЩаость за счст СОIJ.ИaJIЫIOГО развития "'ради
ЦИОIIIIЫХ :n\kX:OB, Т.С. усилеllИЯ социалыlйй IlccllpaucJt-
Jtивости. . .' 

8. РаСТ~Qреllие кореlllЮI'О' населеllИЯ в coCTallC IICCro 
ltаселСllИЯ р(!ГИОllа; утрата ЭТllосами их территориаль:lO-
icyЛЬТУРIЮЙ .цепОСТIIОСТИ. . 

9. РОСТ С()циалыюй незащищеНIIОСТИ коренных эт
"осав, ЧТО в_ К СОЦИaJiЫЮЙ паССИВIIОСТИ населения. 

10. Разв~е меЖЭТIIИ'lескnй IlаllряжеllllОСТИ и кон
фликтов на ОСIIове отмечеНIIЫХ КРИЗИСIIЫХ ивлениЙ. 

На заре YCKopelllloro "роМЫШllеIllЮГО освоения Си
бири в середк"е 60-х годов бьта сформулироваllа за
А8ча: промы~tlНое освоеllие Севера ДOJlжtlO сочетатlIoCJI 
t дальнейшиt1 :'~ЭВИ1'ием отраслсй ЩЮМЫСЛОВОI'О и сел
ЬCl<oro ХОЗЯЙct" данной эоны. У c,-оii'1И8ые связи между 
Пр<>МЫШllеины~м центрами и ПРИЛСJ'аIOЩИМИ к IIИМ та
~wми.тунjфoaw.м.и,-зouми дOllжныбыли Сllособ-



CTIIOllaTb сш\иалЫIO-ЭКОНОМИ'IССКОМУ и культурному 

развитию малых 11 а родо)). СеГОДIIЯ можно КОllстатиро
нать, 'ПО 'IIИ'!СГО из ЭТОГО lIе НЫШJIO. Одна из важllейLiJИХ 
IIрИЧИН -: масштабы и темпы I1ромышлеllllOl'О ОСlюения 
ТЗКОllЫ, 'ITO IlрСДJlрЮIТИЯ И ОРГЗlIИЗЮ\ИИ lIe спраlIШIJО1'СЯ 
с собствснными З;Щ3'lами и lIе имеют IЮЗМОЖIIОСТИ ра

ЦИОlliUlhllO СО'lетзТl. I1роМЫШЛСIJlIO" освоенис террито

рии и раЗIJИТИСМ трa.rЩЦИОIIIIЫХ отраслей ХОЗJlЙства. 
О том, '11'0 проМЫlllЛСllllOС ОСПОСllие Сибири в ряде 

мсст всдет к ЭКOJlOl'И'lеской катастрофе, в послеДllие 
ГОДЫ букваJlЫIO -нопиет" централыlя и особенно мест
HaJlIIC'laTb11• Но сднигов В лучшую СТОРОIIУ,Пет. Эколо
гичсские проблС!',lЫ в условиях глубо'щйшего экономи
ческою кризиса до сих пор не могут быть оптим<щыlO И 
быстро решеllЫ, IIССМОТРЯ на ПРИlIЯ'rый ·ЗаКОII об 
oxpallC IIРИРОдЫ". PCiUIbIIbIC ВJIОЖСIIИЯ l1а охрану 
IlРI1РОДЫ Сибири В 1991-1992 1'1'. 11 УСJlOlIИЯХ ~\(фляции 
сократились во м 1101'0 раз. Лишь в резуш>тате 
ра:ШСРТЫllаIIИЯ СПСЦИCiJJЫIOЙ камщшии u защиту того 
или ИllOl'О объекта 11рироды� 11. I,IPCCCC, научных KPYI'ax, 
среди 06ЩССТIJСШЮСТИ yHaCTCJI IIрикова1'Ь к IIИМ 
IIlНfмаllИС СООТU"'1'<':ТНУЮЩИХ праНИТCJIЬСТUСllllЫХ 0PI'31100 
и доб~ПI)С}1 IIрl1lШТШI соотвеТСТIJУЮЩИХ решеllИЙ. 
Мсша"'1' такжс и то, '11'0 MCC'rllblc оргаllЫ Уl1раWIСIШЯ 
пока НС СllособlfЫ бороться (; ПРОМЫШJlСIIНЫМИ 
преДl1рk>IТИЯМИ, за1lmЗШIIОЩИМИ ПРИРОДIlУЮ Среду, 

острая нсхватка ЭНСРI'ОllOситслей, ТРУДIIОСТИ, с 
ФИllаllСИРОJlаllИСМ IIсфтсдоБы�3ющсйй ПРОМЫШJlСIIIIОСТИ 
отодоигаJOТ lIа второй l1J1all пpgOЛСМЫЭКOJIогии. 
Наllример, в ЗаllадllОЙ Сибири u РСЗУJlьтатс экстен
СИIЩОI'ораЗIlИ1'ИЯ IIсфтегаэодобываlOщей IIPOMblUUICII
IIOСТИ 11 Н ИЖllспартопсlCОМ и CypryrCJ«()M районах ПOJшо
стыо IlаРУШСII ЭКОJlогиtlеский бшlаllС:' О'ггоржеllИС и за
l-РЯЗIIСII}IС IIPOMbICJJOBblX угодий 11РИобрело такие мае-

1 7Обзор ПСЧати 110 пpoбllемам ЭICOJlогиtl tlВРОДOR Севера СМ.: СОIcО
лова 3.Н. Народы Севера СССР: прошлос, НlК:тоищее, буду
щееIIСов.:l'fllorР*III. 1990. N!!6. C.17-33. 
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штабы, что была подорвана традиционная отрасль хо
зяйства Х31гroв-олеllСВОДОВ, а в JlСД3ЛСКОМ, будущсм та 
же участь ожидает охоту и рыболовство. Это при мой ре
зультат тех методов и темпов, какими педетс}( разведка 

нефтяных и газопых месторождсний l1а данной тсррито-:
рии. При этом нет никакой увеРСlIJlOСТИ, что в ближай
шем будущем произойдут какие-либо изменснии. Кроме 
того, в Супгуте, НИЖlIсвартопске, Новом Урснгое заш/а
Iшроuано строителЬСТiЮ ОГIЮМНЫХ нефтео'lистителыlхx 
комплексов, что IIC может не cКa:J:lТbC}{ на окружающсй 
среде. Те же методы хозяйствоваJlJfН, ОСJюuанныс на сте
реотипе "постоянства и неИСТОЩИI\IUСТИ" сибирских ре. 
СУРСОВ, характерllЫ для леСIIОЙ и энергетической про· 
МЫШЛСШlOсти. 

Если добыча газа и нефти па Ямале, Таймыре, Чу
котке, в ЭвеJlКИ" и в других регионах Сибири и Даль· 
него Востока будет происходить таки~ .. fИ же темпами и 
методами, нарушится экологический балаllС и lIа этих 
территориях будет Jlиквиl,ирована хозяйствеllНая ОСlIова 
существова'J:ИЯ, вся система жи:шеобеспе'lения ненцев, 
Эl • ..:1I·КОВ, игаllасани других малых этносов. 

Именно промышлеllllOеОСDOellие Севера и экологи
ческий дисбалаllС в значительной мере привели к тому, 
что' стало . сокращаться традиционное хозяйство Ilародов 
Севера. Это в свою o'lepeдL ведет к СНИЖСIIИЮ уровня 
ЖИЗIIИ традИЦИОIIНЫХ ЭТJlQCOВ, yrpaTe ПРИВ1>IЧIIЫХ про
ДУктов питания, нехватке сырья ДJIЯ традиционноЙ' 
(>дежды, а также к исчезllО'веllkЮ материальиой этничес
кой культуры. TecllO' связаНllOii с традиционным хО'зяii'
ством. 

Последние социологические исследоваllИЯ показы
вают, 'ЧТО' траяиционные формы жизнедеителыlOСТИ ма
ЛЫХ нароДов нахО'ДИТСЯ. бедственнО'м состоянии. пО'
DCeMecтllo IWIО сокращение ооronО'''ЬЯ ()JIенеЙ1 •. Уйень
inилса удельный. вес мясноiоиlЦИ, население nИ1ilЮlОСiO 



Зllа'lителыюй части ОЛСШ,ИХ шкур, ИЗ tюторых можно 
было СIIIИТЬ ссбе 11РОМЫСЛОВУЮ и ДорQЖIlУЮ одежду И 
обувь. Это снижает маТСРИaJJЫIЫЙ YPOJeHL жизни насе-
Jlении и JlИШЗt.'Т OJIСJlСВОД'lССКИС lIарод..,. корней их Зl'IIИ~ 
чсской Сllеl\ИФИКИ. 

Еще МСIIЫIIС, чем D OJIСllеIЮДСТЩ:, KopeHlloe lIаселе
ние заllЯТО TCllCPb в охоте и рыБOnОJJстве. Например, в 
Ямcuю-Нсщщком аl'ТОIЮМIЮМ округе умеllЬШИЛСЯ вы
лов рыбы за IЮСЛСДIЩС "оды В 1,5 раза. В XaIlTbI-Маll
сииском аllТOIЮМllOМ OKPYI'C lIа рскеВах - в 2 раза. Рыба 
"aXIICT IIСфтыо в РИНС раЙОНОIl на Оби, на AI'alle, Лиме. 
ЕЖСI'OJLIЮ рыбные IIРОМЫСЛЫ ОбскOI'О Севера СllаБЖCUН1 
I\СIIIЮЙ IIРОДУКI\ией ,'орода УраJlа и ЗаllаДIЮЙ Сибири. 
ОДllако из-з.. lIаКОf1J1СIIИЯ ядовитых веществ в воде и 

зсмлс ОIlИ могут I1рскратить свое существование к иа

чалу ХХ' в. В Амурс рыбы ВЫJlаllJlивается в 20 раз 
меllьше~ чем в 60-е годы. Причи"ы также D большой 
мере закnючаJОТСЯ в отторжснии и за"ря:шении УJ·ОДИЙ. 
МJIOГО"ИСЛСШlые гидростанции нз сибирских рсках 
(Оби, Ениссе, Allrapc) PC:JKO УМСIfЫJlИJlИ илн СDCЛи l' 
нет JЮI'OJЮIJЬС ЦСJШЫХ IЮрОД рыб, обитавшие n поймен
JlbIX о:.срах, :JаТОIIИJIИ OI'POMHblC территории IIОЙМ и ле
сов. 

. ОХОТIIИЧИЙ промысеJl IUIЗ'1ИТ жалкое сущеСТUОDa
"не, добыча дикой ПУIIIIIИIIЫ DЗllа'IИТСJlЫIOЙ СТСIIСIIИ 
Уt.'ТУпаt.'Т место кnето<нюму ра:НlсдсJtию IIУШНЫХ зверей 
и еЖС.1>ДIIО состамяет 1IИШЬ IIЯТУЮ часть осей ПУШIIИНЫ. 
Наl1ример, в бассейне реК БОJlЬШОЙ и Малый Юга .. , 
У"ИКа1IЫIOМ D ЗападJIOЙ Сибири по запасам соболя n 60-
е l'OAbl его добывали пn 3 тыс. JUКYpoIC, теперь - напOJJО-
8ИНУ меньше, а ондатры, которой здесь тоже бьuJO 
МIIОГО, сдано D 20 раз МСllьше. MllOro IIУIUЩofllЫ уходит 
"а cтoPO'IY • браКОllьсрам и СПСКУJlя ... там. Ущерб от 116-
тери охотничьих угодий уже состаВИJI· десятки МИЛJIИ
ОН08 руб.; К КОIII~ этого десllТИJlетия, ecJlИ отношение к 
окружающей сред. нсизмеtlИТCJI, он составит уже сот ..... 
МИJVIИОIIOD рyБJlсА. 
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МОРСКОЙ зпеРО(")ОЙiIЫЙ IIРОМЫССЛ - траДИl~ИО1lJЮС 
заllЯТИС lIрибреЖIIЫХ ЧУКЧСЙ, КОРН KOIJ, ХКИМОСОII, шtll
~OB - из-за ТOI"О, что звсрь был Ilыбит "РОМЫШJ/СIIIIЫМ 

. способом, прШU,щх:ь практически IIрекратить. Чаще 
lICero lIаселСllие IJСРИОДИЧССКИ ПОЛУ'lает уже I'OTOI)~.IC 

туши морских животных па миr "И жир, а о самом про

мыслс теперь участвуют J1ИJШ. ПСМlюгие. В то же IlрСМЯ 
существующая персрабатывающая ПРОМЫШJJСШЮСТЬ 
развита лиutь lIа базе рыболовства, в осталыIхх трw{и~ 
ЦИОIfНЫХ отраслях народы Севера участвуют 1'ОJlЬКО как 
доБЫТ'lИКИ сырья. А между тем только тралИЦИОIIIЮС хо
зяйство в своем KOMfUICKCC' И СlIя:)ашtый с ним YКJlaд 
~ИЗIIИ способствуют ФУIJК(~ИОlIироваIlИJО этшiческой 
kyльтуры. Таким образом, сохрансние среды обитаliИ}1 и 
ilромыслового хозяйства - lIenpeMellJloe УCJIOВИС ЭТIIИ
'IecKoro оыжиоаllИ.fI,МaJIЫХ lIaponOB Севсра. 

ВlJоследние Дilа-три десятилетия эти УCJIОВИЯВЫ
живаllИЯ зliачитCJlЫIO ухудшились, '11'0 отраЗИJIOСI. нз 
ЧИСЛСIIIIОСТИ народов Севера и IlрОДOJlЖИТeJlЫIOСТИ 
~ИЗIIИ. ТаК,если с 1959110 1970 Г. IIРИРОСТllаСeJlСIJИЯ у 
народов Севера СQCтавил 16,3%,1'0 в следующем деся'ГИ
детии, к 1979 г. 011 был РЗllе11 ISCCI'o3,3% (при этом 
умеilЬШИJJась 'Iислеiшос'ГЬ 8-ми lIародов).70-с I"OJt были 
самыми ТЯЖСJlЫМИ В ЖИЗIIИ малых наIk1ДОВ. Например. 
а НИЖllевартсвском районе ЧИCJtсшlOСТЬ xailTOB YMClIb
шиласьза период 1940':'1957гг. с 2023 до 1800 '.еловек. 
1957-1978 ГГ. до 1203 ~Jеловск,' а к 1984 ..... Д() 939 ЧeJIО
век. ПодаJШ"'М хозяйстве!lllЫХ IШИI' в lIастоящее время 
'JИСЛОМУЖЧИll' старше50nст в 1989 г. было D 5.;.6 раз 
меньше, 'JeM 30 пет lIазад, и в 5' раз меньше, 'аем ж,ш
ЩИII того же возраста ' .. JiЧас. Это прямосcnсдствие ут
раты малыми народами своего традИЦИОllllOГО ую.ада 

ЖИЗIIИ, потери муж~коii части "llасenеllИЯ своих' профсс
.СИОllальных навыков и в итоГе к поЛной деllрофессИОllа
Jiизации _lа ПО'lвс'ПЫ11Iства .. aJl1СОГOJlизма.· 

Судя· по ДЗIIIIЫМ. Вс.есоюэlюЙпереilИСИ ilаселсния 
СССР 198.9 Г.;; с 1979r.'чиcnс}шoc:n.lmР9дОn Севера уве-
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J.И'ЩJlаСI, 1141 16,5%. Однако :)"1'0 не ДОJlЖНО нас УСlIока
ИН<1'IЪ. ВО-НСРIIЫХ, нскоторые lI;tроды ЧИCJiСIIIЮ уме"ь
JJiJlJIИСl, (:mСIIКИ примсрно 113 30%, коряки и ОРО'lИ lIа 
7,7, Т<iфаJJары - . lIа 4,2, кеты - lIа 0,8lJ'o) краЙIlС низок 
JlрИрОСТ У саамон (0,1%), и ССJII,КУНОВ (1,3%), Mellce чем 
Ila 10% УIICJШ'IИJЮС" 'ШCJЮ хаIlТОВ, ~УК"СЙ, нивхов; Во
ВП'J1ЫХ, сCJШ сраВIIИТЬ наши ДЗШlые прироста малых 

народов с аll3Jюги"iIЫМИ матеРИ3Jlами rю аборю'снам 
США и K<1HIiJtbl, то можно УIIJ1ДСТ",'ПО Tat:-t темпы IlрИ
роста, п>раздо UЫЩС. И, U-ТРСТI,И", мс.хаНИ'lескиЙ нри· 
(JOCT 'н • .::JIСIIIIОС'ПI M3JlbJX :>пюсовщ: I1РСДОТllращас-г 110 ... 
тери ими МIЮ!'ИХ )леМСlll'ОU ЭТШI'lССКОЙ СIIСЦИфИКИ. 
ВМССТС С УСИJlСНИСМ мигра'щи .. осв.шваемые р •. , ЮНЫ 
Ссвера и IIС'IOСРСДСТВСIIIЮ U среду обитания малых этно .. 
"Ql) IIОСТОШIIЮ У"CJЩ'lИlJалась ДОJlЯ J!~Щ ·МI:,'ПIСIIOI'О· про
исхождеЩf}1 в аБОРИl'СIШЫХ IЮJlУJlЮ{l1я.х,ВCJI~ДСТВl1е ме
ЖЭТlIИ'Н~СКИХ браЧIIЫХ контактов, ФОРМaJ'ЫIO ЧИСЛЯсЬ В 
составе того или иного Ma1IOI'() народа, дица ·метисного· 
происхождения в своем lюдаWIЯlOщем большинстве не 
заняты 8 традИЦИОНIIЫХ сферах жизнсобеспечения и 
жизнедеятелыIстии и факти"ССКИ IIC ЯWIЯIOТСЯ носите .. 
лями ЭТllических I1РИЗНiiКОD (ЭТllофорами) того народа, 
к которому ОIlИ ОТJIОСЮ'СЯ по паспорт)'. • . . 

ВТUРЖСllиеТСХIЮГСШIOЙ ЦИВИJlИЗ,ЩJ1И' СИJiьно 11~ 
ВJIЮIJЮ на СОСТОЯllие здоровья абоРИ"СIlОD, ДИIli\М.,КУ 
рождаемости и смеРТIIОС·I'И. Коренные ЖИТ~IИ СТ3JIИ В 
маСС()I)ОМ IЮРНДКС I1РИМСI'Яl'Ь аборты Д1IЯ ИС1(усстоеll.,. 
liol'O IlреРЫlJаllИЯ беременности, что реЗIЩ УСУ1'УБИJЮ &t 
без того IIсщ)()(.:тые вопросы деМОI'рафИ'1ССКОI'О IЮCпро
ИЗНОДСТl,а малых ЭТIЮСо.в. При этом возрастает ЧИСJlО 
тяжелых rЮСJlедствий д./IЯ самих жеIlЩИН. В~ика дет
ская смерЦIОСТЬ, 

Начиная с 70-х годо& (со оремеllИ I10CeJleHIЦ абори
rCllOD в КРУПllые ПoceJlКИ и перевод их наОСeдJlЫЙ образ 
жизни с 110ЯВJlением в больших КQJ1ичестоах новой тех· 
ники, транспорта, увеличения внешней миграции на' Се· 
вер) основной I1рИЧИНОЙ смеРТIIОСТИ среди kOpeHHOro 
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населения енли <rrРЗВJlСIIИЯ и чjЗIIМЫ. НСС'IЗСТIIЫС еJlУ· 
чаи, связаНllые со ЗJlОУlIотреБJlСllИСМ aJIК~)ГОJlСМ, беСК()IJ· 
тролыIмM ИСl10льзонаllием ТСХIIИ'lсеlШХ срсдеТI) 
(особеllНО на ВОДС), наСИJIЬСТВСlIlIЫС смерти и самоубий
(:Тва стали составлять в аБОРИГСIIНЫХ посеJlках до IIOJJO~ 
ви-ны всех C'MCPTlIblX случаев. BCJ1eACTH~IC того, что ссй
'час каждый третий случай смерти IIрсдстаlll1ТCJIСЙ ко
ренного Jlаселения в районах Ссвера ТаК или Иllачс обус
ловлен воздеЙСТlIием внешней макросистемы, а IIC IШУТ
решiими ИJlИ ·чисто· МСДJЩИlIСКИМИ IIРИ'IIшами, 1'0 
даже значительные усилия лишь 110 ЛИIIИИ :ЩР,lIIоохра-
liеН51Я будут недостаТОЧllЫ. . 
. Серьезно ухудшила ЭТIJOЭКOJJOI'И'IССКУIO ситуаl~ИIO и 
волюнтаристская .IIОЛИТИка· рсоргаllизаl,иихознЙетв. 
массового отселсния KopeHlloro ШIСCJJСIIИЯ в УКРУI1I1СII~ 

IlbIe, зачастую заll080 со:щаПl1ЫС поселки (» том ЧИCJIС И 
вопреки воле и желаниям самих ЖИТCJIСЙ). В Эllа'IИТCJIЪ~ 
IIОЙ мере это было. оБУCJIOВJ1СllО общей устаllШ1КОЙ в 
стране наУКРУПllеllие хозяйств и IlaСCJIСIШЫХ I1УIIКТ()U. 
(ВПЛОТ.Ь ДО ликвидац,ИИ мелких, так называемых IJCI1CP
спективных деревень). ооьеКТИlJIIО ПОJlОЖИ'fCJIЫIЫМ же
лаlJИСМ как можно быстрее и безбОJl1.ших затрат YJl)"I
.шить быт 1{ореllllОГО IlаселеlJИЯ путем ЖИJlИЩIIO"~J и 
К)'ЛЬТУРllо-бытового строительства' ЭJlеК'I'рификаl~ИИ и 
радиофикации поселков оБJlеГ"Jl.lтьупраlU1еllяе хозяЙ· 
ствамн, а кроме того, lIеправwtЫIЫМ подходом к решс

IIИЮ проблем kО'Jеваltия и перевода lIароДов Севера ША 
oceдnhiA образ жизни. 

Перевод 11а' оседлость onеitеводов охотников, рыба
ICOв, реорганизация и укрупнеllиехозяйства, ЛИКDидаl~ИЯ 
мелких селений (кa~ ПОСТОЯJIIlЫХ, так н ССЗОШIЫХ) были 
ОДllОЙ из причин свертываlJИЯ традИЦИОН1IЫХ отраслей 
Хозяйства нарОДОВ Севера. Во-первых, новые селеtши 
были весьма удален I от МIIОГИХ промыcnовых угодий. с 
ликвидацией мелких . селений OIIH IlсреСТaJlИ 
·ОПРОМЫ1WJиватьс;я· из~за отдаленности. Bo-вторы�,, ряд 
хозяйств пересталк развивать OJlеиеводство, D меllьшей 
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стеПСl1И заllимаШIСЬ рыБОJЮIIСТlЮМ. Часть рыбаков, за
lIиманшихси "POMI>ICJlOM J1IIдиnидуалыlO, lIe шла н газ
рид так lIаЗЫllасмых рабочих и их ПРОИЗIЮJIЫIO об"J,еди
ШIJlИ 11 БРИI'ады ГОСJlОJlа. В-ТРС1'1>ИХ, УКРУПНСIIИС поселков 
и ПСРССeJIСНИС туда ОСllOlillOЙ части ШIСCJIСIIИЯ вместе с 
интернатской системой ВОСlIитания У'lащихся привели к 
сокращснию IЩJ.l.РО)1 траДJЩИОШIЫХ отраслей хозяйства 
(ОЛСJlСНОДОIJ, охотников, рыболовов), к нарушению пре
емстнешюсти между ПОКOJJениями в традиционных ви

дах занятий. 
НесостоятелыlOСТЬ этих административных мер 

скоро стала О'IСПИДIIOЙ и сейчас УЖС стоит вопрос о вос
становлеttии ряда сслсний, lIРИЗllанных 
"lIспсреlIСКТИЩJЫМИ", Что касается ОЛСllеводс'гва, '1'0, о'щ
I)ИДllO, настало 'JpeMSI избавиться QT стсреОТИllа: оссд
лоеТI. - хорошо, ко'н~ваllИС - нлохо. ПРИЗliавая СlJеци
фику O'ITOIllIOI'O СКОТОJюдст"а, CJIC'~YCT IIРИЗJl3ТЬ И осо
бсШIOС'П1 ССЩ:РIIOI'О OJIСJlС"ОДСl'uа и оБУСЛОU.llСlIlIУЮ ИМИ 
спсцифику образа ЖИЗIJИ OJIСllеводов. ПРИЗllав нсобхо
ДИМОСТI. КО'IСIЩНИЯ OJIСНС80ДО'), мы смо'!\см измt;IIИТЬ и 

ко'щеПТУaJ'ЫIЫЙ I10ДХОД к lIроблеме развития олеllевод
ческой KYJlbTYPbl народов Севера, выработать пути БJlа
гоустройства их кочевой жизни. Всдь оленеводство явля
ется ведущим экологическим звеном ПРИРОДI10-ЭКОIIО

мической системы, обеспе'lИШiющей взаимодействие 
KOpeHIIOfO tJаСCJ,ения и окружающей среды. Все попытки 
модериизации олеliеводства не ДaJlИ СУЩСС1'веlЩЫХ ре

зультатов.· Были УСОНСРШСIlствованы 1IИШЬ известные 
траДИЦИОНllые способы содеРЖ~IIИЯ OJlеIlСЙ, ПРИМСIIЯВ
IlJИХСЯ раЗIIЫМИ народами, да JlCCKOJIЪKO улучшен в ряде 

мест кочевой быт олеllеВОДО8.В ЦCJIОМ же, как показы
рает опыт, традИЦИОНllые сферы ЖИЗllсдеяТeJ1ЫIОСТИ ма
JJbIX народов праJCТИЧески не поддаются воздействию со
временных типов модернизации и судя по опыту Си
бири и Дальнего :-'остока, их развитие можносчи'[ать 
IIССОВМестимыми с ПРОМЫllШенНl •• М ОСВDeIJием края. 
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в последние 2-3 года глобальtlые проблемы Э1<01l0-
гии И В нашей стране стали связывать с проблсмами 
выживания малых народов, сохраllИIIШИХ тра,тtИl\ИОIIIIЫС 

формы жизнсобеСllечеllИЯ и ПРИРОДUIlОЛl.ЗOlIЩIЩI, Для 
большинства учеllЫХ стало ясно, '11'0 IIСOI'раJIII'IСIJIЩН 
промьшшеннан Э/(СI13НСЮI уже llызщtJI3 lIilРУIIJСШIС :жо

логичсского рашювссия во МIЮПIХ рсгионах 11 сс щю

ДOJIЖСlше ведет' к ЭКОЛОI'И'IССКОЙ К<IЦС'j'рОфс, IIr~ждс 
всего для малых )1'1I0С08. всдущих "l'РilДИI,ИОJlIIЫЙ оБРilЗ 
жизни, Символами здесь СТ<UIИ два I'ИI'аllТСКИХ IIPO
МЫlJJлеlШЫХ nрое кта: ОСIЮСllие гаЗОIIЫХ мссторождсшtА 

цеlIтралыIйй части Ямала и СТР~ИТ~II.СТIЮ ТурухаllСКОЙ 
ГЭС в Эвенкии. Оба они были I1риостаllOШlеllЫ праllИ
тельствеllllЫМИ распоряжениями, не в послеДIIЮЮ o'le
редь как угрожающие культуре и ПРИРОДOllOльзоuаllИЮ 
коренных северян. Во-вторых, с 1988 г. цеllтр<UIЫlые ОР
ганы печати начали открыто писаТI. о ТРСВОЖIIОМ IIOJIO
жении малых пародов Севера, кризисном состоннии . их 
ЭIЮIIOМИКИ, культуры, систем I1РИРОДОПOJIЬЗОllаIlИЯ. 

Но главное оказалось, что среди ученых' существуют 
p:.lJHbIe, порой ПРJIМО ПРОТИВОНОЛОЖJlые взглнды lIa бу
дущее малых народов в УCJIовинх современного про

мьшшешlOГО ОСIIОСIlИЯ Севера. ЕДИНОДУШИJJ IIИКОJ'да не 
бьulO, но часть точек зреllИЯ прежде lIе ПОllадала на 
c:rраницы� печати. Другие оФОрмились лишь В Ilоследнее 
время в ходе новых, 6олее открытых дискус~ий. Все ОIlИ 
имеют прямое отношеllие КЭТНОЭКOJIогии малых ЭТIIO

сов, так как связывают их будущее с сохранением лиоо, 
наоборот, с радИкaJlьнымизменением традИЦИОlIlIОЙ 
системы использования природных ресурсов. 

Первая КОllцеnция: основой существования народов 
Севера в новом меняющемся мире может быть только 
их этническая культура. Такова позиция большинства 
этнографов-сибиреВОДОВ19. При этом 1(yJlb'l)'Pa IJOllима-

19см.: ЭтнО_УЛI>1)1IНОС развитие народностей Севера в УСЛОВИflХ 118-
учно-технического nporpecc:a Н8 переncктнау. АО 2005 года: Кон-
цепции р838ит ..... м.,19&!},·· . , .. 



СТСН как IIIИРОКИЙ KOMIIJICKC ЭIlСМСIIТОВ И традИl\ИЙ, 
щ)t:ждс "сего lIоБJlасти заЮIП1Й" о]яiicТIIСIIIIЫХ навы
КОВ, матери;UlЫIOГО быта, (ХЩIIOI'О языка, ДУХОIНЮ1'О "а
CJIСДИЯ. TOJII.KO 110Ju\сржка, раЗНИТIIС, а в рядс случасв -
(>СВIПaJ/изаЦШI (l'.с. IlOзrЮЖДСIIИС)ЭТIIИЧССКИХ KYJlbTyp 
СllособllысохраllИТЬ МaJlO'ШСЛСIШЫСllароды n УCJЮIIИЯХ 
ИIIТСIIСИIlIIOI'О ЩЮМЫШЛСI1lЮГО ОСIЮСШIЯ. Ссльское Ilасе
JIСIШС, среДllие и малые ПОССJlКИ, заШll'ИС ОJlСIIСВОДС1'ВОМ, 

рыБОЛОПСТIЮМ и ОХОТОЙ остаются в таком случас "аибо
J/CC IJРО·IIIOЙ· сферой ЭТllических традиций. ОIlИ-ТО и 
I/уждаЮТсJlВ маКСИМ.&JIЫЮЙ 1l0JU\СРЖКС, » в первую оче-' 
(>CAI. OJICIIC/IOJtCTIIO как СДИJlС1'IJСIШЫЙ рентабелыlйй И 
tcYJ'b'I)'PIIO наиболсе IIСРСПСКТИDIIЫЙ онд деяТeJ1ЫIОСТИ 
'-ОреllllOl'О lIаСCJIСIIЮI. 

. Но ссть и. другая, прнмо I1РОТИПОПОJlОЖllая КОllцеп:" 
ЦJ1Н: ПРОМЫШЛСШIОС осiЮСllие СсltерапрогрессИlШО и 
,IСИ:JбсЖ/Ю, И маJlЫМ Ilа(ЮдаМIlРСЖ:ТОI1Т IJОЙПI в 
"БОJlЫlюit мир·, '!см скорее.· тем лучше. Выход T01II,KO 
ОДИII: IJt:JI'IССКИ I!()(Щ\рЯТЬJJКJ1Ю'lеIlИС аБОРШ'СIIOВ 1) ИJl
АУСТРИaJlЫIЫЙ труд, сооремеlJНУЮ городскую жизнь, ра
Дl1каЛhllO МСШIТI. их СОI\ИaJIЫIУЮ структуру, УIJeJШЧИЩ1'fЬ 

JtoJJlO lipOMbllJIJlellllbIX рабо'IИХ. эту ПОЗИЦИЮ отстаивают 
IЮIIОС51бttрские СОЦИOJIОI'и2U• ЕCJIИ так, 1'0 IюI1ытнH JlOA

ДСРЖ~lDат" 'градИl~и~tIllУIО куш.гуру, ФОРМЫIlРИРОДО
ПOJII.ЗОIЩIIИЯ, сохраllЯТЬ окружающую абоРИП:1I0D эколо
I'И'IССКУЮ· срсдупсдут ихк ИСКУСС1'IJCIШОЙ IIОllарuации, 
архаиз.щии и даже (как порой говорят) "1lасажденulO ре- . 
зеро.щиn". 

СущсствуеТКОМПРОМИССIIЫЙ ВЗГЛЯД: надо стимули
ровать трllдиl\иolIIIыс хозиЙ.ствоваllИЯ, 110 маКСИМCi1IЫIО 
ilаСЫТИТf.иХ современной техникой, . оборудова
Ilием, Т.е. Ilрсвратить их в IIМУПРОМЫШJ1СIIJlыеФОрмы 
природопonьзощшия. СТРОИТeJlЬСТВО ГИГ'dfIТСКИХ изгоро
дей и I1сревалО'IIIЫХ баз со всеми удобствами. смеЮIОЗ-

JOCM.: Пporpaыма 1C000000"aц"" исследован"й "И'РОДIIOC1'U Севера". 
НOIIOCнбllрск.1987. 
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~енъеDOЙ выпас. олеllей и ОХОТIIИ'ЩЙ 11 ром ЫССJI , СОlJре
MClIlIbIe виды персtlUCIЮГО жилища ДШI OJIСIIСIЮJЮIJ И 

раздеJJочные линии - IJ(YГ наиБОJJее ИРК~IС СИМIЮJlЫ та
кого подхода. "Новая ЖИ:JllЬ" в таЙI'е J( IJ тундрс будст со
четаться с блаroустроеШIЫМ бытом в МОДСf!lIизиронаll
IIых поселках,- построеl 111 ЫХ госудаРСТIЮМ. 

Чствертая 110ЗJЩltи: будущее lIapoHOB CC'JCpa 11 JlСре
устройстве ИХ ЭКОJlОМИ'IССКОЙ И СОЦliaJlыюii ЖИЗIIII в 
духе сеГОДIIЯIUШIХ прсобраЗUII<.lllи.i II~CI'O оБЩССТllа. Ло
ЗУНI'И ДНЯ: РЪЩО'JIIЫС ОТIЮIIIСIIИ>l И I'ибкис схемы Р:ОIIИ
тия, коопсраЦИОНllые lIачала и· ЮЩИIЩНУaJlЫШЯ ИlНн~и

а~ива. В таких условиях IIрОИЗОЙДСТ JlсизБСЖIIОС разу
крупнсние ПРОИЗlюдства; cTallyТ ВЫI'ОДIIЫМИ охраllа 

природы, туризм, J.:оммеР'lеские формы зеМJlС- И рссур
СОИСlI01IЬЗОВ<.IIIИЯ. И тогда lJаиболее уродлиныс IlPO
блсмы ПpGCТ() исчсзпут, УСТУ(JИВ мссто здравому 
смыслу, ЭIЮIIOМИ'IССКОЙ ИIJИI\иативс, llaponlIOMY ()IIЫТУ. 
А ЭТО и есть формула "наиБОJlьшего блаroIlРИЯТСТВОIJа
ния· lIaPOAOB Севера .. 

И, накОнец.нсс бoJlI,UJее "исло УЧСJIЫХ, "l)актиков 
8lfдятбудущсе lIародов Севера в раЗIIИТИИ реаш)tI()й lIa
ЦИОllЗ1lЫIOЙ автOIЮМИИ. ЦеJII, ЗДССЬ- маКСJIМWll>l1ЫЙ 
рост местных форм саМОУflраВЛСIIИИ о УСJlОВИЯХ хо:)яй
стВсtшоЯи ПРЗIJOIJОЙ саМОС1'UНТeJlt.lIОСТИ ОТДСJIЫIЫХ об
щин. АВТОJlОМИЯ В области ХQЗ}IЙСТlJСIIIЮЙ и СOl~ИaJIЫЮЙ 
политики трсбуст иного уровнн IlэаИМОО'l'щmlСIIИЙ м",
лого народа с государс1'ВОМ, с ДРУГИМИlluродами и, 
главное, ссобствеllJЮЙ землей. своей средой ООИ'ГЗllliН. 
Забота о завтрашнем дне ВОЗНИКаСТ· только в УCJЮIIИЯХ 
oтвeтcтвellности, . ВОЗМОЖIlОСТИ принимать сам(}сто

ятельные решени,.. И лучше всего, еCJIИ lIароды Ссосра 
сами Сделают СЩ)Й выбор. ПУСТЬ люди сами решают, ~I1'O 
ДЛЯ ша лучше: традИl.\ИОНaJ1ИЗМ или ИlЩУСТРИaJlLllое 
развитие, OJIеllИ или нефть, rocудаРСТВСllllые ЛЫ'оты ИJlИ 
)КОllом ..... есkие перспективы. 

Как поJCaЗЫвает ОПЫТ зарубеЖIIОI'О CelJCpa, СИ'ГУЗltии 
такоro вwбopaстимуJНf~ет интерес IC ЭТIJИЧеским Tpi-
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ДИIJ.ИJJМ IIриродопощ.зования, культур"ым цеШJОСТИМ, 
опыту ЖИЗlJеобеСIIС'JСJJИЯ. В результате формируется 110-
вое ЭКOJЮI'И'lССКОС мышлеJJие. КОНС'IЩ>. большинство се
веРЯJJ УЖ~ "е МOI)'Т жить ИСКJJlО'lИТelIЫЮ ,за С'lет потре
БИТСJII.екоЙ охоты и рыболовеТIЩ, кочевого OJJelleBOACTBa 
или MOPCKOI'O llромысда. Но пугь к ЭТОМУ ДOJlжен быть 
открыт ДЛЯ ,асех: как форма пос'ГОЮ юй зан~тости или 
как ДОI1OJJIIИТС1JЫJЫЙ исто'шик дохода, или, lIаКОllец, как 

способ сохраllСJJИЯ KYJlbТYPlJblX традиций. Сl1ецифики 
образа жизни. 

При всем разнообразии мнений относительно ТОI'О. 
как преодощ.'ТЬ ЭТIIOЭКОЛОГИ'Jt.'СКИЙ кризис, срсди Y'iellbIx 
всех lJаl1раWlСIIИЙ и JIрофИJlей растет убеждеllие, что 
ВКJJIOЧСllие крайнс,'О Севера в систсмумировой ЭКОIIО
мики ДОЛЖIIО строиться не на КОЛОШfaJlЫIОЙ ЭКСllлуата
,~ииего ресурсов. а на призiJании раВНОJJрапия и куль-

1-УРIIОЙ раВllOЦСIШОСТИ ИJIДУСТРИilЛЫlblХ и трад.ИЦИОIШЫХ 
форм IIРИРОДОIJOJlьзоuаllИЯ, npOДYMaHI/OM сочетании ИII-
1'ерееов ЖИТС1IСЙ Севера и ЭКOIЮМИ'IССКИХ Ilотрсбностей 
общсеТIШ в 1~С1ЮМ. 

ВО МIЮI'ИХ раЙОllaJI. Американской й КCiIliЩСКОЙ Ар
к..-икиидея нысокой L~еIШ()СТИ, Ci{"ЮРШ'СIIIIЫХ форм IIрИ
J)<ЩOlI(fJIЬЗOlIaIIИН уже JJООСДИJl<t 8 трудной БОРI.Бс, К01'О
РУIo IJС1IJtОРI'аllизаl·~ИИ кopclliJblX ЖЮ'С11сi:{' за спои (lра83, 
за сохраJJСIIИС традИl~ИOlIIJЫХ способов хозюlСТВОllаllИЯ 
на ЗСМJIС СllOих преДКОВ,. И УГUСРДШJась D оБЩССТВСllllOМ 
Мllении. В законодаWlьстваСША. Канады, Греlшащ(ии. 
скаНДИllавских cТpall УЖС'DllессIJЫ' ,сщщищ.Ыlые СТёiТЬИ~ 
закреlUJЯlOщие IIрава кореШlOго 113СCJIСIIИЯ lIа. свои Tep~ 
ри'гории и ИСJJOJlьзоuаllие их РССУРСОЦ", oroВOPCllbI Уело
вин выплаты КРУЩIЬJХ КОМIIСllсаl~ИЙ за ОТ'lуждеlillые 
npoMblCJIOJJbIe у.'одьи,· за lIаltесеllиеущсрба окружаJОЩС~ 
среде. оJlираясыla ЭТИ rlpaua, ассоциации KOpeHIIЫX Ж&I
тCJlСЙ с~toJ·J.И заставить IlРОМЫШJiеlltJые кампании, вести 
более раl\ИОllалЫJУIO и ЭICOJJОI'И'IССКИ граМОТIIУЮ ЭКСI1ЛУ" 
атацию МИllсралЫIО.'О. сырьи., IlРОВОДИТЬ очистку 
(реКУJlьтивацию) земель от TCXHOfel11l0rO заГРЯЗIJеIfИИ. 
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Болсс того, удалось· заблокирован. рю( KPYllIIblX IIРЩ:К
ТОП, губительных для ССПСрНЫХ :жосИСТt.:м, Так были ОТ
менены: строительство плотины и :>JIеКТРОСТalЩИI1 на 

реке Юкон (БJlИЗ~I1Й зналог lIаlI~ей TypyxallcKoii гэс), 
программа "M~tPHblX" ядерных ВЗРЫПОIl нз ССlJере АJlНСКИ 
(проскт Колесница), проект таll"·~РIIОЙ IlеРСIЮ:~КН lIефти 
черсз Берингов I1РОJlИВ и Мlюt'ое ДРУГОС, Все онн исхо
ДИЛИ из сиюминутных КОММСР'JССКИХ P(lC'lCTOU ИJIИ узко 
nОllимаемых Jlзциональных интеРССО8, ВРСМ51 ноказаJlО, 
что ПРИ IIсстаБиJlыoстии миропых '~еll на ИСТО'IIIИКИ :ще
ргии и минеральное СЫРЬС удары, Н3НОСИМЫС [(['!Ироде 

Севера и его коренному населснию, ОК3Зi>Ш31OТСЯ бес
СМЫCJIСШIЫМИ и lIеВОСI10JlJШМЫ~fИ, 

ЭКОЛОГИ'Iсское движение житслсii зарубсЖIIОI'О Се
»сра в защи'гу своих зеМС1ll. и их рссурсО1' - JIИШЬ OJLlla 
ИЗ сфср СОllремсшlOГО примсненин ЭТJlОЭКOJЮI'Иl1. Дру": 
rая сфера - развитие на Севере KOMMcp'leCKOI'O "ромыс
ЛОВОГО и ОЛСllеВОД'IеСIЮГО хозяйстна, которое было ото
дпинуто nриоритетом ИIIДУСТРЧалыlOГО ОСIJOСНИЯ, У се
верных промыслопи оленеВОДства есть очевидныс [(ре

имушества псред совреf..fСШIOЙ ПРОМЫUIJIСIIIlОСТЫО, Это 
долrocро'IНЫС экологически "·ШС·ГЬiС" формы IIРОИЗВОД
ства, которые ПОДдерживают прееМСl'ВСllllOСТЬ ТРУДОIJОЙ 
и эпшчсской кунътуры северных народоп, постаUJIЯЮТ 
ценные и высококачествеНIIые ВИДЫ продукции, Совре
менная биологическая lfаукаСПОСООllа резко 1100ЫСИ'I'!> 
эффеКТИВIIОС1'Ь KOMM<.:P'ICCKOrO 11РИРОДОIJОJlа.зопани~, 
Она обеспечивастеro комплексной о[~еllК()Й ресурсов, 
контролем за СОСТОЯllием ЭКСIJJJуатируеМhlХ. rЮIlУШЩИЙ, 
расчетами ИХ продуктивности и темпов ВОСПРОИЗВОД

Ст8а. Необходимо прИl~ ~чь .опыт ccncpllblX lIаlЮДОВ, 01'
ражеIШЫЙ ВЛРИJЩИПах ССJК:РIIОЙ ЭТНОЭКОЛОI'НИ. ГлаВIЮС 
в нем: гибкость и вариаlJТНОСТЬ схем ПРИРОДОПOJlьзова
ИИЯ, последопаТCJlЬ~IОС рз.спределСllие IlaI'рУЗICИ 110 вре
меllИ и пространстве, ,паi>алJ1CJlЫIОС развитие lIескольких 

стратегий жизнеобеспечения с разной реакцией на из
менение среды, Эти ·ориJtЦИПЫИМСIOТ больШое .ЗIlCiчеlfие 
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не ТОJlЫ~О для оргаllИЗuЦИI1 соnремеШlOl'О промысловогu 

и ОЛСНСIЮД'IССКОГО хознйстпа, 110 и ДШ\ 11РОМЫШЛСННОГО 
ОС:l(,СIIИН Ссвсра. Экологичсский опыт ссверных народов 
ДСМОIIСТРИРУСТ цеlJУ стабильности и законы долгосроч-
1101'() сущее'поnания в экстрсмaJlыlхx условиях. Законом 
становится отказ от ОДIIOJIИIIСЙIIOГО развития и оБР<tще
IIИl' к CJЮЖIIЫМ ХОЗ}IЙСТIJСШIЫМ СИСТСМ2М, которые 
оБССllС'IИIJ31ОТ возможность быстрого персхода к иной 
форме IIроизводстnа. 

СовреМСlJная ТСХIIОГСlJllая циnилизация в любом ее 
в"риаJII': IIJIOXO усваивает ОIlЫТ местных культур, хотя и 
дорого платИТ за такое неВlIиманис. Чтобы обсспечить 
стабилыlOСТЬ засслснии Ссвера n (,,~иpeMCHlIЫX усло, IЯХ, 
здесь оБяз<.lтcJIыo ДОJ1ЖIIЫ быть сохрансны aJlътернатив
II:,IC ХОЗЯЙСТIIСJIIIЫС модели - аборигенные и KOMMcp'lec
кщ; формы IIРИРОДОlIользопаIlИЯ. ПРИ любой ,-менс ори
СlIтаl~ИИ они с MOryI' I1рИW1С'IЬ часть ЭКО1l0мических ре
сурсон И, IЮЗМОЖlIO, 'laC'I:b населения. 

ПреОДОJIСllие ЭТIIOЭКОJlогического кризиса, порож
ДСIlIlОГО соврсменной цивилизацисй, видится в измене
нии вссй пар:щигмы общсствешlOГО сознания. На по
POI'C ХХI в, наука, общество в цыiом стоят перед необхо
димостью выработки ПРИIIЦИПИально новой концепции 
осоосния сеперных территорий. КраЙНИЙ Север уже 
IIСJlЬЗЯ рассматривать как неистощимую IЩaдoUYI(\ бо
гuтств для сопремсшlOЙ промышлешlOСТИ или нетрону
тый край "БСJlОГО БСЗМОЛ8ИИ". Обе эти концепции в 
конце ХХ в. уже не соответстнуют реальности и не 
имеют перспективы. 

Возможно, именно на Севере чсловечеству удастся 
найти третий путь взаимодсйствия с биосферой, осно
ванной на цещlOСТЯХ ЭКОЛОI'иче.ского МЫlШlения. Все се
верные страны ищут здес~ формы сотрудничества, со
вмещения. интересов и прав малых }Iародов с потребно
стями современного общества. Отвергая разрушитель
НЫЙ дух промышлеllнойэкспаllСИИ, нарождаюшееся 
экологическое мышление создаст новую модель раЗВИ-
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тин чслоnе'l"..:тnа. Процесс ЭТОТ будст Н) 111 ТСЛ '" Щ М И lIе
легким. А пока перед современным 06щсством стоят 
конкретные проблемы IlреОДОJ\СШШ ЭТIЮJКОJlОПl'lССКОГО 
кризиса в этнической срсде малых lIарО1\ОIl. И РСIllЗТЬ 
их придется в глобалыlOМ масштабе, вссми страllами, 
так как они имеют общечеловеческую знз'шмосТl,. 

Большое значение в прсо]{олеllИИ ЭТНОЭКOJIOГИ'lес

кого кризиса имест позиция общеСПJСlIlIЫХ аСС(ЩИaJ~ИЙ, 
борющихся за сохрансние СрСНЫ обитания ТРЗДИЦlIOII
Hb'Ix этно('ов. Народные экологичсскис ДНИЖСIIШI Н раз
ных страна;, имеют спою логику Р<lЗIНIТИН. НЗ'IНЩlНС" С 
отдельных призывов, выступлсний и пстиций; нсрсра
стан в массовые протесты против КОlIкреТIIЫХ TCXIНf'ICC

ких проектов, ОIlИ приходнт К идее 1\ОШ'ОСрО'1II0ГО рани

онального I1РИРОДОПОJ!ьзоваIlИЯ и авторитетного народ

ного представитеJ1l,ства. БОРJ,ба за 'шстоту зсr.lЛИ и 
воды, за сохранение охотпи'н,их угодий И пастбищ ста
lЮВИТСН не01"емлемой от кулы-урных, этнических и 
даже общеСТВСШIO-ПОJIитических трсбо"аниЙ. Так было у 
канадских И'американских эскимосов и ИllДеЙI~СН. CKall
динавских саамов. Скорее всего так же lJойдет раЗIIитие у 
малых lIародов России. 

В настонщее время уже создана аССOl~иаЦ.1Я lIаr.'.'ЮII 
Ce"e~a, ста1 ,щая перед собой задачу СМНРlеllЮI IIОЗ){СИ
ствия на малые этносы ЭКОlIOМИ'IССКОГО, ЭКОJlОI'И'IССКО\'О 

И социокультурного кризиса. Вновь созданная ассоци
ация выступила nроти)) патернаllИСТСКОГО подхода к 

проБJ1смам М311МХ этносов, ведомствеНIIОГО и КОММСР
ческого разграбления ресурсов, тоталыIйй бесхозяй
ственности, отнимающей у аборигеноu Ilадсжпу lIа 
разумное использоваllие богатств их земли. Преодо.пе
иие ЭКOJJОl'ИЧескоro кризиса становится неразделимым с 

культурными традициями и национальной политикой, 
К числу таких nбщих проблем, без которых lIевоз

можно преодоление или хотя бы смягчение ЭТIIОЭКОЛО
гичеСI(Оro кризиса относятся: современные IIравовые, 

экономические и социальные вопросы ПРИРОДОI10ЛЬЗО-' 
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ВЗНИЯ KOpellHOГO lIаСCJIСI1ШI; сохранение и охрана север

ных :жосистем, ЭКOJЮI'О-ЭТlIш-рафИ'IССКое раЙОllИРОl\а
ние территорий, заСCJIСllllЫХ МаЛЫМИ ЭПlосами; coxpa~ 
ЦСIIИС JlаРОДJlЫХ траД1ЩИЙ И вклад lIарОДtlOl'O Оl1ытац 
сонремеlПlЫ~ системы рационалыlгоо IlРИРОДО110льзова

JlШI и сохраНСlll1С традиционных культур малых lIapa
дов. Все:пи проБJlемы крайнс a""YaJIblILI и требуJOТ де
талыlйй lIаУЧIIОЙ проработки. 

Итак, COIJpeMClIllble этноэкологические кризисы по
ставили под вопрос сохранепие традиционных форм хо
зяйства матеРИaJII.1I0Й культуры и самого генофонда 
МaJlO'IИCJIСIШЫХ народов России .. ИСl1раWlен~е допущеll
,ILIX ошибок В стратегии, ПРИРОДОПОJJьзоваIlИЯ,УЧСТ ми
РОВOI'О опыта, преодолеJlНЯ негативных IIOCJIСДСТ811Й м()о
ДСРJlизации, использование наУ'lIlЫ~ разработок отече
СТ8еШIЫХ ученых - один из веРОНТIIЫХ нусей спасеllИЯ 
среды оби'гаllИЯ традИЦИОlIlIЫХ 3TIIOC08. 
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Глава треть.я. МодеРllllзаЦllЯ 11 соцшщышя структур .. 

Взаимодействие теХIIОГСlllюii 1~If8ИJlиза:~ии и тра
ДИЦИОIШОЙ общеСТВСIIIIОЙ оргаIlИЗ'ЩИИ малых ЭТllOсоо 
порождаст протиооре"ия и кризисныс ситуации. Прежде 
чем перейти к аllализу социальных IIроблсм КРИЗИСIIЫХ 
этносов, рассмотрим нскоторые теОpt.'ТИ'lескис IIОllрОСЫ 

воздейстltия совремешюго ИlIДУСТРИaJlЫЮl'О общс(.тна lIa 
траДИЦИОНllое общество в разрезе его СОI\Иалыюй струк
туры. 

ТрадИЦИОllllые ЭТIIОСЫ в общесоциологИ .. еско~" по
нммании этого теРМИllа - это сообщества с IJЫСОКОЙ 
С'lI:пенf.Ю социальной ОДIIОРОДIIОСТИ, которая обуслов
лена тем, что этнофоры традИЦИОНIIОГО ЭТllоса заняты 
·одним и тем жеW, ибо общеqвешlOС разделеllие труда Ile 
существует или выражено слабо. Поэтому и социалЬJlая 
Структура ДОDOЛыю проста: ЭТIIОС прсдстаWIЯет собой 
множество аВТОIIОМIIЫХ ООЩИfl, паТРОIIИМИЙ,ЖИВУЩИХ 
на одной территории. это классический вариаllТ Ilатри
архалыюго общества, где каждая сеМЬЯ,[lатро"имия и 
оБЩИllакормит сама себя, а то, что связывает их в об
ществе непосредствеНIIО lIе вытекает из УСЛОIIИЙ их по
всеДllеВIIОЙ жи~ни, носит внеЭКОIЮМИЧеский характер. 
Внутренпее социалыlе едИilСТво Э1'носа по,цдерживается 
общностью территории проживанИJI И освоения, а также 
ЭlIДогамиеЙ. МежэтИИ'lеская ИlПеграция Ila экономи
ческом и социальном уров8JIX осуществляется преиму

щественно государством.· в состав которого 8КЛЮ'iе.IЫ 
различные этносы ~ ::meмеиты всеА rocyдарственноА 
макросистемы. 



Слснуст заМl'ТИТh, 'ITO н классическом виде тради
ЦИОllllые ЭТllOсы 11 I-'оссltи lIe СОХР""ИJlИСЬ. В этой СII}l3И 
традиционными ЭТlIOС<lМИ п соврсменных условиях Mы 

Jla:JblB<lCM, ТС Н3jЮJ\Ы, ЭТIIИЧССКУЮ С;JСЦИфику которых 
СОСТ<lНШIIОТ ТР;ЩИI\ИОllllые защlТИЯ (у народов Ссвера -
это ОХОТ<I, рыболовство И ОЛСIIСIЮДСТВО). 

Как отме'lаЛОСI, ВЫШС, траДИЦИОНllое хозяйство ба
ЗИРУСТС}! lIa "РИРОДIJЫХ алгоритмах. 0110 действует как 
СlJоеобразнос ,IIIТОIIOМllзиrюваllllOС производство, в кото
ром 'ICJIOIICK сост.шная 'lacTb I1РИРОДIlОГО гомеостаза. Че
лонек, относ}!щийся к тому ИЛИ ИНОМУ' ЭТIIОСУ 
(ЭТIIОфор), включсн ИЗ поколсния В поколение в НСКОТО
рый социаЛЫIO-lIРИРОДIlЫЙ ЦИКJJ, не будучи ни творцом, 
НИ KOIICTPYKTOPOM ЭТОI'О цикла. Отсюда IIOСТОЯIllIOе ВОС
ПРОИЗНОДСТIIО ОДIIИХ И тех же ЭJlсментов СОI\иалыIOЙ 
структуры. СOI\ИaJIЫlая жизнь в рамках традИЦИОIIНОГО 
этноса ПОД'll,Jнсна оБЩСЭТJlИ'lССКИМ обычая .. , и тради
ЦИНМ; саМОСТОЯТCJIЫIЫС ИlIДИlНЩУ3JJЫIЫС действия ЭТ

Jlофора при этом СИЛЫIO ограничсны. социалыlяя одно
родность IJllУТ(Н1ЭТIIИ'IССКИХ элсментов вовсе не озна

част, '!то траЮЩИ{)IIIIЫС )TIIOCЫ социалыlO совершснно 

IIСJIOJ\lщжll .... Взаимодсйетоуя JtPYI' с другом, традици
OllllblC ЭТlIOСЫ IIOЗllикали, ПУЛЬСИРУlOще разnиnались, 

МIIОГИС из IIИХ lIabcc.-да ИСЧСЗJlИ,изменялась и ВIIУТРСН

IIЯЯ структура траДИЦИОНIIЫХ ЭТlIОСОО; демографичсская, 
ПОСCJIСIl'Jсекая, еоCJIOНШU1 и т .д. В то же IIP~MH традици-
01111(1)) ВII:гrРИЭТllическая структура обладаст большой 
устойчивостью, базируясь lIа унифицироваНI\ЫХ а.11ГО
ритмах ПОIlСДСIIИЯ эпюфоров. 

В СОПРСМСIIIЮЙ социологической науке рассматри
oa(...vrc}i и аllализируется рьшо'шое общество как проти
IЮI1OJIOЖI\ОС традИЦИОШlOму.При этом IIOA рынком ПО
J(имас"ся не столько экономический мехаllИЗМ (хотя и 
011 тожс) , СКOJlькоособый способ оргаНИЗаЦИИ обще
СТВСIIIЮЙ ЖИЗIIИ. уlIиверсалыIйй ИllТсграТИВIIЫЙ меха
IIИ3М. некий аllТИПОД традиции, который. однако, пре-
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вращает совокупность людей в IlC'ITO I~CJIОСТlюе, обще
ство, системуl. 

Рыно'шое общество характеризуетс)( СЩ:ДУЮЩИМИ 
чертами. Прежде BCCI'O высокuй CTCIICIIJ,lO СОЦИ,UIЫЮЙ 
llеоДIIОРОДНОСТИ. В IIРОПIIЮIJOЛОЖIIOСТЬ ТР3НИI~ИОIIIJ()МУ 
обществу, где все члсны в СОЦИiUlЫЮМ IIJJaIJC Р;ШIlОФУII
кционалыl,' в развитом РЫlю'ltlOМ общсстве каждый 
ИНДИВИД ИЛИ каждая социат/Ы/ЮI групна IJЫ/IOJlШlе'/' уни

I<aJIbl/bIe профсссиоmUIl.llые и СОЦИiUIЫII.Jе ФУIIКI(ИИ бла
годаря об'цествеll1lОМУ раЗДCJIСJlИЮ труда. ДРУI',Щ черта 
рыночного общества - отсутствие унивеРСaJlЫIOГО iUIГО
ритма; реГУJшрующего повсдение каждого ОТДCJIЫIO('О 

человска. ЕCJ1И традиция фиксируст способ IЮОСДСJlИЯ, 
оставляя открытым его цели, то рынок, наоборот, фИК
сируст цели поведения ИЛI1 дажс фУIIКЦИИ, остаllJlШI сво
бодными ФОР/l.;ы повсдсния. ТР;ЩИl~ии - это IюненеШfе 
l>СНРОДУКТИОllое, рывок - llOвеДСJlие ИJlllOваТИIIIIОС, lде 

каЖJ~ЫЙ индивид, 'lТобы СОЦИiUlЫIO выжить, ДОJlЖСН 110-
стоmшо изобрст:л'l> 'по-то IIOHoe, llреJщаl'аТl. Щi PbllIOK 
новый товар, 1IОllУlO стратсгию, НОllые ценности. Чем 
болсс ИlllюваТИВСll человек, тем лучше IlIIисынастся в 
систему раЗДeJIСllЮI труда как liоситель чеГО-'\'0 необхо
димого, что есть только у него. 

Рыночное общество CTaJ/O ОСНОВОЙ совремеJllIOЙ за
падной цивилизации. Рынок УCJIOЖIIИЛ обществснное 
разделение труда и соответствующую ему ,СОЦИaJП,НУЮ 

структуру. Рынок способствует преодолению РИТУaJlиза
ции и мифологизации, неизбежных н традиционном 
обществе. Одним из CJ1едствий и IIРОЯВЛСНИЙ создана
емой рывком ИНllOвативной культуры и IICI1PCPbllll1O ус
К9ряе~ого темпа социальной жизни, равно как и факто
ром этого динамизма, CTaJIO бурное развитис lIауки. Та
ким образом, с рынком меняются социaJlыlсc ИlIСТИ
туты, социальные структуры, системы ценностей, типы 

!см.: Антонюк в.и., в..,ауберг и.в, Игнатьев А.А " др. Глобальный 
kОIП'СКСТ с:оциалЫIОro развитии СССР. M.,1991. 
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личностей. ЕстествсшlO,СТОЛЬ радикал.ыlеe прсобразо
ваllИЯ общества OAIIOl'O типа в общсство APYfOl'O типа 
ззнимают историчсски значительное время. В этом 
связи существует 'rV<НСllие, Что совремснный мир нахо

дится в СОСТОЯIIИИ растянутого во времени и глобзль
~lOгo по масшта6у lIерсрастаllИЯ общества традицион-
1I0ГО типа в общество СОВрСМСllllOГО' "шз2• При этом по
JlЯТИС ·совреМСШlOе общсСТВо· социологами конкретизи
рустся в понятис ·индустриальное общество·. Тем са
мым ВЫЯWIЯСТС>1 его основная характсристика - разви
тис промышлешlOСТИ, роль IIЗУЧlIо-теХIlИ'lес1(ОГО про

грссса. Для современного, индустриального общества 
характерны специфические социаJJьные cТPYI\"1)'PbI, 
среди социальных институтов особое развитие получают 
наука и образоВаllие.· , 

в 60-е годы в запаДIIОЙ социологии господствовала 
11е историческая дихотомия ·традиционное - cOBpeMCII
ное общество", а триада: ·ДОИllдустриалыlOС общсство -
индустриальное общество - постиндустриаJlЫlOе обще
ство· (см. концепции Д.БCJlЛа, У .Ростоу, О.Тофлера и 
др.). При этом тсрмин "110стиllдустриалыlеe общество· 
обоЗllачзл просто будущее без осоrюй содсржательной 
расшифровки. Сегодня это IIOt1ятие ЗIШ'lJ1ТСЛЫIO конкре
тизировано и получило опредCJlеlше - "ЭJlСI\"ТРОIllIOС об
щество", ·компыотернос· и еще чаще - "информационное 
общсство". Его техllИ'lеский базис создан 8 наиболее 
развитых индустриальных странах. Лока l1ОСТИIIДУСТРII
anыlе общество рассмаТРИllat..'Тся, как I1рЗВIШО,В каче
стве стадии ИIlДУСТРИальноro общества. Но все чаще 
раздаlOТСЯ roлocа, что в своем развитом виде это обще
ство будет качестВСIIНО отличаться от сущесгвующего, и 
само иnдyстриалЫfое общество окажется 110 ОТl10шению 
J( информациОJIНОМУ лишь стадией стаJlовлеllИЯ послед
иеro3• 

Zcм.: AНТOHIOK аи. и др. )'К83. со ... C.14. 
3CN.: Там -. с.16. 
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Таким образом, теория модернизации рассматри
вает глобальное развитие народов мира как переход об
щественных структур традиционного общества к сопре
мешlOМУ, индустриальному обществу с рыночной :жо
номикой. Соrласно этой теории, на'IИНа5IСI) как JlOKaJlI)
ные технологические новации, модеРШlЗ'ЩШI СТШIO

вится всеобъсмлющей стратегий и ВКJIЮ'lает в себн тех
нологические, экономические и СOL~ИaJIЫlые нр<щессы. 

Рассматривая перспективы псрсхода ТРЩ{ИЦИОIIIIЫХ об
щественных структур к иIIдустриaJlыoмуy обществу, ав
торы теории модсрнизации выдеJlНЮТ стании и модели 

модернизации. В частности, опредеJlЯСТСН неРВИ'lllая 
модернизация традиционного общсства, модеРIlизацин 
вдогонку, переХОДllые периоды модернизации и псре

ходные социальные структуры. К моделям модерниза
ции (согласно одной из многих КJJaссифика[~ий) ОТНО
сят три: индустриализация CCJIl,CKOI'O ХОЗНЙСТllа, им

портно-замсщающан (в другой КJlaссификаl~ИИ она на
звана ЭНДОГСIllIOЙ) и ЭКСПОРТНО-ОРИСIIТИРОJJаllllая Иlщу
СТРИaJlИзация. Следует зам(.'Тип" что ::>ТИ станин и мо
дели определсны для раЗllИТИЯ стран так наЗЫllаемого 

третьего мира (Азия, Африка, Лапшскан Америка). 
Для анализа модернизации традИl\ИОIIIIЫХ ЭТIIОСОВ 

нашей страны llажно онределенис I1среходного периода, 
так как абсолютно традиционных общеСТll в настоящее 
время не сущеСТIlУет. Псрвая осоБСllllOСТЬ переходного 
периода - это его многоУКJlадность. Это означает, что пе
реХОДIIЫЙ период характеризуется ОТСУТСТllием целост
ности, параллCJIИЗМ структур, где уклады разной при

роды существуют как РОДОl10JJоженные, отцоситcJIыo 

независимые. Видимо, и теневые структуры, теневая 
экономика в перехоДный период выходит из ПОДlЮJlЫI, 
усиливая плюрализм структур. Помимо l1араЛJlСJlизма 
структур, возможно ВОЗНИКllOвсние смешаIlНЫХ форм, 
ОЛИЦ('·ТООРЯlOщих "псреХОДIIОСТЬ". Так траДИЦИОlIIlЫЙ 
ссктор в экономике малых народов содсржит 11 себе тра
диционные виды труда и СОllрсмеllllЫЙ lIаемный труд. 
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НсфОРМ.UJЫ'ЫЙ И ТР<t)(~ЩИ()JIIIЫЙ CCJ(TUPM - lиGкис 
структуры, КОТОРЫС щ)ИоfiРCJJИ ИJЩ,"ТIlУЮ ОРJ'<tIlИ'IIНК:Н" 
ЦCJIЫIOСТI,,3 IIOTOMY И стзGИJlЫЮСТI" В'НIJIИ 113 ссfiи MJIO

,'Ие H<tiJo.llble С{ЩИ<UIЫlые и )КОIIОМИ'lе<.:кис фУ/lКЦИИ 8 

М<JСIJП<Jfi<JХ О)ЩOlО ИJJИ IIССJ(ОJII,КИХ JП3ИМ{К:IIИ'Ы/lIIЫХ )Т
'ЮСOII, Т3КИС СТРУКТУР"', K<tK lюк.НЫIl3СТ ИСТЩННI, MOIyr 

СУЩССТlЮН3ТЪ HOCT3TO'1I1O ДОШ'О, ОСIIOIЮЙ ИХ ИIUIИСТСИ 
MeJJKOC "рои:нюдстоо, обmщ<tющсс (ЮJIЫIIOЙ <tД311Т3ПIН
НUЙ СllособllОСТЪЮ ИЗ-З3 СВоей IIСIЮЧХ:ДСТI1СIllIUЙ СЮОИ С 
ЮПСРСС3МИ людей. 

ОДIIИМ ИЗ OCllOBHbIX ОТJlИ'IИЙ 'IICpcXOJtlIbIX (ОСТО
яниИ общсства от стаL~ИОIl3Р"ЫХ ЯШIИ'':'!'СИ IIРИIЩИIIИ
аJJЫI<tЯ ИЗМСII'IИlЮСТЬ, IIСУСТUЙ'IИIIОСТЬ СUЦИi1JlЫlUЙ 
структуры rlеРСХОДllOl'О общества, ВСДУЩСС к МtiРIИlltiJlИ
З'ЩИИ, p<tCllaдy СТ3РЫХ СТРУК1'ур. Э'ю1' IIрОЦССС, ссли 011 
заТНI'ищtl.:ТСЯ, Т.е., СCJIИ 1IOIIblC структуры фОРМИРУЮТС)& 
МСДЛСIlIIO, МОЖС-Г НЫЗllti1'Ь КРИЗИСllые ИШIСIIИИ, СЧ~ССО

ВЫС СОСТОЯIIИЯ В ООЩССТIIСIllIOМ СО\lt3I1ИИ и KYJJ .... ·YI~. 
ТаКОIIЫ вкратце OCllOJJIIblC IIOJlOiКСIIИЯ ТСОРИИ МО

ДСР"И:lаl\ИИ 11 Н)Й се '13С1'И, кmОр<tЯ IIРИМСIIИМ<t к иссщ:
ДОII<tIIИЮ С(ЩИ4UIЫЮЙ Cl'PYKTYPbl JПI\К:ОII, ИСlIытыва
ЮЩИХ КРИЗИС, lIаходись 11 IICIX:XOHIIOM С\К:ТUНIIИИ. 

РассмаТРИllаи щ;рсх()дщх: СОСН>НIIИС M4UlblX тр.щи
ЦИОН""'Х :ПIЮСОВ и соци4uIыIхx МСIlЬШИlIСТВ нашей 
страны, CJIСДУ<"'Т ОТМСТИТЬ, 'ПО I,среХ()ДIIЫС СОСТОЯIIИИ 

они нсрс'ЖЮ'aJ\И В 11{)(щессс взаимодсйствия с Русским 
rocудаРС1'ВОМ и ТОРI'о"ымкаIlЮ'aJIUМ З.ЩUJII'О до IIО:НШК-

11ОВСНИЯ \Iри:шаков ИНДУСТРИaJIЫЮI'О оБЩССТllа. Русский 
ТОРI'ОВЫЙ к.t1IИТал УЖС с Ila'IJ.JI<A XVIII Н. 11<t'iJ.J1 IlpuIlИК411'" 
• сферу lI<угреБИТCJIЬСКИХ IlРОМЫCJЮВ КОРСIllIOI О II6tCCJIC

ния рнда вновь присоеДИНСШIЫХ К России РСIИОIIUВ. 
Особый ИlIтерес ДЛЯ русских КУIЩОU IIРСДСТ<А8JIЮIИ рыб
ные бо,'атства больших Сибирских реК и их IlРИТОКОВ, 
Царская казна реВIЮСТtЮ СJlСДИJlа З<А тем, 'пuбы К)'llе'lе
ство не получило в безраЗДCJlыюе ВJliЩсние IlPUMbICJlo

вые угодьи аборИl'еНОВ - 1U13ТCJIЬЩИКОD ясака, не "репят
ствуи, OAllaкo, получению ими рыбoJlOВНЫХ угодий В 
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аренду. К КОIЩУ XVIII В. в ЗаlliЩIЮЙ Сl1(iири lIiI!))JHY со 
СJЩ'IСЙ угодий В apCIIJIY имсли МССТО CJIУ'I:lИ IIродажи И 
заклщщ а(ЮРИl'Сllами СIIOИХ упщий РУССКИМ КУIII~ilМ и 
служиным людим •. О масштабilХ рыбlЮI'О II(ЮМJ.JCJlа lIa 
apCIIJIOllallllblx угодьях СВИДСТСJII,СТIIУСТ ТаКоЙ факт: бере
ЗОВСКИС ханты 8 1848 г. отдали н арСIIДУ 150 учаСТКОII lIa 
сумму 6050 руб., арендаторы IЮЛУ'IИЛИ с них рыбы lIа 
99500 руб.S . Под О'IСIЩДНЫМ IЮЗДСЙСТIIИСМ l'ОРJ'()JЮГО ка
питала TOllapllOC рыболонство Нil'lИlliн.'1· развиваться и 
среди самих аборигснов, которые, в риде CJIY'Iilell отка
ЗЫllая в арендс асунцам, сами во IIСС lюзрастающих мас

штабах ИСIIOJIЬЗОНa.llИ УГОДI,Я, оБМСIIИI~1I1 рыбу И мясо 
lIа НУЖllые товары и деllы'иtl • В этой СВЯЗИ IIPOMblCJlOlloe 
хозяйсТlЮ ВСС БOJlьше индиuидуаЛИЗИГЮВaJЮСЬ, слсд
ствием 'lСГО с начала хх В. ЯIЩЛСЯ паевой раздсл ох<л
ничьих и. рыболОВIIЫХ угодий мсжду ОТДCJIЫIЫМИ ссмь
ями. При этом СЛУ'la.llOсь, что Ma.llblC семьи в обход об
щины сдавали свои участки СТОРОНIIИМ JIЮДЯМ. ИСТО'I
IIИКИ XVIIl в. рисуют довольно ясную картину соци
ально-экономи'lССКИХ ОТlIOUlений в этничсской среде 
самих аБОРИГСIIОII. ОСIIOШЮЙ IIРОИЗВОДСТIIСIllIOЙ И'IСЙКОЙ 
У БОJJЬШИlIСТВil 'rраДИЦИОIIIIЫХ ЭТIЮСО" была (ют,шан 
llатриаРХaJlЫlая семья. Однако СОЦИaJIЫIO-ЭКОIIОМИ'lСС
каи pOJlb се не вс:щс была ОДИllаКОllа. В зонах нзаимодсй
СТНШI ТРЩ~ИЦИОIIIЮI'О "РОИЗIIОДСП.3 С TOPl'OIlblM КiНlита

JIOM социалыlя структура абоРИI'СIIOВ траllсформирона
nась в сторону ИlIДИlJИДУaJlИЗiЩИИ IIРОИЭDOДСТIJa И "ри

СВОСI\ИЯ, DOЭIIИКlIOВСIIИЯ И углубления ИМУЩССТIICIllIOА 
диффеРСlщиации. В этих зонах УСИЛИIJaJJИСЬ МИI'Рации 
ПРИlШlоro, IIРСИМУЩССТВСIIIIО РУССКОГО И KOPClIIlOro lIа

селеllИЯ. OтtIСТЛИDO IlрослеживаЮfСЯ IlроЦессы, которые 
в совремеJlIIОЙ СОЦИOJlогии называются маРГИllaJIиэа-

+ГФ ГАТО. Ф.154. 011. 1612, д.20-21. 
"raN *е. 
6цгил Ф. 1264. Оп.l. д.277. n.З4. 
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цисЙ7 . Все эти свидстельства зна'IИТeJlЫIO усложняют 

ИСТОРИ'lескую схему взаимо){ействия традиционных 
общсственных структур с макросистемой, предложен
ную рядом социологов, считавшими, что процессы мо

дернизации траДИIЩОllIIЫХ общсств lIа'IИНaJОТСЯТОЛЬКО 
с началом ИНДУСТРИaJlЫlOl'О развития. Истори'{еские до
кумснты ноказывают, что ТР,ЩИЦИОllllые СОЦИaJlЬНЫС 

структуры могуг доволыlO активно ра]рушаться в нро

ЦСССС ВОЗДСЙСТIIЮI на IIИХ фИСКaJlЫIOЙ систсмы И TOPI'O-
801'0 каllИТaJlа. При этом обнаРУЖИВ<lСТСЯ сходство ре
зультатов взаимонсйствия ТРa.I{ИЦИОIllIOI'О общества с 
макросисп:мами разной формаЦИОllllOЙ нринадлежно
сти. ДJlЯ MaJIblX ЭТlЮСОВ. Много общего оказьшастся и в 
чертах псрсходных обществснных структур XVP-XVIII 
ВВ. и СОВРСМСIIНЫХ. 

Так, IШ'IИlIaЯ с XVIII Н., российские власти стре
МЯТСЯ раСllростраllИТЬ бюрокраТИ'IССКУЮ онеку над хо
ЗЯЙСТВСIllIOЙ и СОЦИaJIЫIOЙ жизнью llOЩllIIlЫХ разной 
ЭТIIИ'lеской принадлежности, унифицировав нрсжде 
всего ТСРРИТОРИaJll,НУЮ систему управлсния, нрсвр;нив 

традиционные СОЦИaJIЫlые образован ин "ИНОРOJщсв" в 
уезды и волости. В Сlmзи с христианизацией МНОПIХ на
родов власти трсБОВaJlИ оседлого образа жизни, занре
щали исконные этническис обычаи и традиции. Все эти 
меры МОТИIIИРОDaJlИСЬ тем, 'по-де "инородцы живут на 
государевой земле и поэтому IIOJlllOCTblO 1l0Дllластны го
сударевой волс". В то же время праnИТСЛЬСТDО заботилось 
О· придании государственной системе Уllравленин черт 
патриаРХaJIЫЮГО демократизма, "справедливости" nер
ховной власти в разборе '.елобитных и 11 подтверждении 
владеТeJIЬНЫХ нран волостных миров. Воздейстние этой 
системы и ее идеОJlOГИ'lеского обосноваНЮI на СОЦИaJlЬ
ную психологию аборигенов ПОРОЖДaJlO в них IIРИIIЫЧКУ 
подчинятьсн юсударстоеlllЮЙ регламеllтации, 11 том 
числе безро(юТlЮ нести наЛОГОllое бреМSI. Пожалуй, мы 

7двro. Ф.64. 011.1, Д.5. л.? 
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сталкиваемся здесь с той формой I'осударстоешю-рснт
ных отношений, служащих базисом общеСТВСIIIЮГО 
устройства, при которых государство оыступает в каче
стве универсального патрона и распор~IДИТСЛЯ. Как 1I0ка
зываe-r исторический оныт, застойные периоды о разои
тии общественных структур отмечаются во всех госу
дарс"f'Jешю-тоталитарных системах разных типоо. 

Однако сколько бы ни стреМИЛQСЬ русское прави
тельство социально-экономически и ПОЛИТИ'lески рег

ламентировать обществснную ~'<ИЗIIЬ аборигснов, все
таки в их этнической среде нродолжали действовать 
СПОJfтанные процессы, опредешшшие собой привычное 
течение семейной и СOl~иаЛЬНО-ГРУI1lIOВОЙ жизнеде
ятельности. Объем обыденных и экстраординарных со
циальных связей, необходимых для HOPMaJlLIlOl'O вос
производства жизнедеятелыюсти малых ЭТIIOСОВ, вклю

чая в себя разнообразные "социальные действия" на 
уровне всех форм общности - от семсйно-паТРОIlИМИ
ческой до теРРJfториалыю-волостноЙ. Это были СШIЗИ И 
отношения по родству и снойству "товариществу и од 11 0-
земству", по индивидуальным и оБЩШIIIЫМ интсресам, 
по брачному партнерству и совместному нромыслу, по 
несению фискальных ПОВИННОf.:теЙ и защите от "лихих 
людей" и злоупотрсблений местной аДМИlIистраltии, 110 
коллективным договорам с КУllечсством, и, HaKollel~, 110 
совместному религиозному культу. 

Таким образом, социальная ОРl'анизация ЭТlЮСОII с 
преимущ~ествешю традиционным способом жизнеде
ятелыюсти и жи:шеобеспе'lения уже .в XVII-ХVlIl 118. 
представляла собой сложное перенлетение ЯIIJIСIIИЙ, де
терминированных как внутренними, так и ВIIСUIllИМИ 

влиянifЯМИ. В замкнутой системе Российской ИМIIСРИИ 
СОВОКУf1IЮСТЬ социально-экономических отношений ма
lIЫХ ЭТllOсов в XVIll в. - времени завершения структур
ной перестройки их социальных связей - МОЖIIО рас
сматривать как иерархически О(1I'аIШЗОВalШУЮ IЮДСИ

стему. В ней можно ВЫДeJIИ1Ь три уровня COItI1aJlI,lIblX 
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01'1101IIСIIИЙ: а) фОРМ'ЩИОIIIIЫИ, б) теРРИТОРИi1J1ЫЮ-IIO
ЛОСl'lIЫХ и ТСРРИТОРИ.UII,lю-оБЩIllIllЫХ СII>lЗСЙ, 
8) ССМСЙlю-БЫТОIIЫХ ОТIЮIIIСIIИИ, 

Формаl\ИОllllЫЙ ypollCllb Х<tрактсризуст СОI\иа.llЫIO

ЭКОIIOМИ'IССКОС IIOJЮЖСIIИС а('юрин:щНl, CTCIICllb IIРОIIИК
IIOIIСIIИЯ IJ ИХ среду TOllaP"O-ДСIН;Ж"ЫХ ОТIIOШСIIИЙ, РСНТ
IlblC ОТIIOIIIСIIИН ра1рушали тра;ЩI\ИОШIЫС СtЩИaJlЫlые 
и IIСТИТУТЫ , У"ИфИI\ЩЮllaJIИ СОI\И;UIЫЮ-;ЩМИllистраТИII
IIУЮ структуру, УКРСIIJЩ.llИ тсрриториаJlЫIO-IЮ.llОСТlIые и 

ТСРРИТОРИaJIЫIO-ООЩИlIIIЫС СIIЮИ, Формаl\ИОШIЫЙ уро
IICHi. ВJIИНJI 1101 ДСМ()f'рафичсскис IIР<ЩСССЫ в CcMI,e и ОС)
ЩИIIС, СlIосоОСТIЮllа.ll IIЫДCJIСIIИЮ МaJlOЙ ссмьи, укреШIС
IIИlО МОllOl'амии и lIатриархаJlЫlOl'О брака, 

ТСРРИТОРИaJIЫЮ-IIOJЮСТIIЫС и ТСРРИТОРИaJIЫЮ-об
ЩИllllые СIIН1И IЩИЯJlИ Ila фОРМЫ PClIl'IIblX т'lIОШсlIИИ 
государства саборигснами, оБУCJIOIIJШIl<UIИ осо('Х:ШIОСТИ 
адмJtllИстратиlНЮГО унраllJIСIIИН, TOllaPHO-ДСIIСЖIlЫХ ОТ

llOШСIIИЙ И СIIСЦИфику "РOI'И КlIOIIС"ШI ТОРI'ОIlOl'О ка"и
тала в ХОЗЯЙСТВО абоРИГСIJ()JI, ТСРРИТОРИaJIЫIO-:'ЮЩИlI
IlblC спнзи ILflИЯ.llИ lIа формы и 1'ИII семьи, "а .МСЖJIИ'I
IIOCTlIblC СОI\И<UI"'Ю-ЭКOIЮМИ'IССКИС И С(ЩИaJlыю-быто
выс СII}IЗИ, СеМСЙllо-БЫТОIlЫС СIIИ:lИ (МИКРОУРОIIСIlЬ) 
влияли lIа характер и формы IJIIУТРИ<ЮЩИIIIIЫХ Сll}lзей, 
ОТIЮШСIIИЯ РОЩ .. 'llа и сlюik .... llа. 

С<ЩИaJll,IIЫС 01'IЮIIIСЩIЯ "сех 'l'pl:X ypOIllleii lI:Ial\MOC
визаllЫ. СJЮЖИIIIIIИССН сще 11 XVI-XVII 'IU, форм.щщщ
JlЫС фсОд<Ul ... ю-рсll .... llыс ОТlIOIIIСIIЮI U 1'С'IСIIИС ХУII
XIX 111), IICC СИJIЫIСС IIJН1НJlИ "а СОlщш\t.lIO-ЭКОllOми'\ескос 
раЗ8ИТИС )ТIIИ'IССКИХ окраИII РОССИИ, IЮСТСIIСIllIO разру
шая традициоltllУIO СО"ИaJIЫIУЮ ОРI',шизаl\ИIO KOpellllOl'O 

113СCJIСIIИЯ, В CIIOIO O'lCpeJth, l,apcKoc IlраВИТCJI~ruо "РИ
спосаБJIИШUIO СВОЮ ФискалМIУIO систему к MCCTlIhIM ус
ЛОП"'ЯМ: )"IИТhJllaJlO. а 110 DOЭМОЖIIOСТИ ИСllOJIЬЗОllaJlO В 

СВОИХ Itслях СОltИaJlЫIЫС ИlIс','и'гуrы а('ЮРИI'СIllIOI'О Ilacc

ЛСIIИЯ, его оБЫ'lз:t и тралИ"И:I. Ещс ()ОJlСС тссными БЫJlИ 
СОltИaJlЫIЫС СВЯЗИ DTOPOI'O И Тpt..'ТЬСI'О Уро"IIСЙ, Так, 8 
XVII-XVIII вв. формы· сеМСЙllо-бра'IIIЫХ контактов 110 
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MIIOIOM заllИСeJlИ (Л п~теРОI'еIllIЫХ Яli1lеllИЙ и. llao()O()(yr. 
ССМСЙ'IO-()Рii'lllые снязи. ОПIOI11СIIИЯ IЮДСТlJа ИС'ЮЙСТllа 
В1lИЯЛИ 113 фОРМИIЮ/lаllИС МСЖllОJIOСТIIЫХ и м~жоt)ЩИll
IlbIX KOllTa ... .,.Oll, Таким о()ра:юм, соци<u,ы,ан ор,'аllИЗ;ЩИЯ 
ЖИ:ЩСДСЯТСЛЫlOсти M<U'bIX )1'IIОСОО. IIКJ'Ю"СIIIIЫХ '1 си
стсму РОССИЙСКО"О н>сударства. ОIIРСДСJlялас,. МIIОI'офак
ТОРIll,IМИ ЯWIСIIИЯМИ. lIСДУЩИМИ (ОСIЮ'JllЫМИ) ИЗ кото
рых бl.UlИ ФСОН<UIЫЮ-РСIПIIЫС ОТIЮlllеllИЯ а()ОРИl'С,Ю/l с 
русской l'осунаРС'iUСlIlЮЙ НJlастыо и UIIУ"рСIIШIС тсрри
ториa.J'ыыы СIIЯЗИ 'Ia YPOHlle ТI.:I)ритори<U,ыю-сосенских 
оБЩИН. Рсликты POJtOUOI'O оощеСТlI:l (I'Jlа,шЬ/м образом 
ЭКЗОJ'ами) отражaJlИСЬ в МСЖJIИ'I'ЮСТIIЫХ ОТ/ЮIIIСIIИЯХ 
родства и СUОЙСПlа и IIИ В ХУН В., I'И тсм болсс IIозннсе 
не ОЩ:Х:ДCJIЯJIИ характера и СУЩ,IIОСТИ СОЦИ<UIЫЮЙ орга
низа,~ии. В этих УCJIOIIИНХ IШСШ"ИС ·СИIIХРОIIIIЫС· ИII
фрасвязи в flpeJtCJlax РСI'ИО'laJIЫIЫХ ГРУШI .MaJ'MX ltapo
дов все большс СТa.JIИ оБССIIС'lиuаТI>СЯ о()щсроссийскими 
КОММУllИК3ТИUllЫМИ СРСДСТllаМИ8 • 

Как видим, СОI~ИaJIЫfая Орf',шизация M<UlblX ЭТIЮСОВ 
зависит в O'IClIb большой стеllеllИ 01' l'осудаРСТIIСlJllOЙ 
системы и 11OдuеРЖСII:l ее IIОСТОЯllllOМУ IlрсСИlll)' Госу
дарство объединяет разjlИчные ИЗЩlироuаllllые JТIIOCbl 8 
общность более ШИРОКQJ'О масштаба - об щест 110. CКJla
дыuастся некая целостность; ·интересы· кО1'ОРОЙ I'OCY
даРСТВО-ВОlJJlOщало и защищалu (здссь мы OTli1lCKaCMCJl 
от IIроблемы бюрократии) в lIернуlO очередь, Здссь сход
СТВО IIОЛИТИКИ дореВОJlЮЦИОJIIЮГО государства и I'OCY
дарстоа COueтCKOl'o. О'IСВИДIЮ - 1I0ТСРllaJIИЗМ И I1римат 

СОЦИaJlЫIOГО (общность) над, ЭКОIIOМИ'IССКИМ 

Iэ" .... иричссКое обосноваllие данным .. можени .. см.: БаБIlКОII В,Г. К 
вопросу о р83110жении траднционной lU1eMeltlfoA Оpгllllll)аЦИИ об

СКИХ yrpoe И нарымских ССЛЬКУП08/ /Пробл.иС"roрии СССР. 
М., 1973; ОН IКC. К 7Пtоисторичсскому изучению IIРИобс:ких хан

тое/ /Соа. :пНOf'рафИIII. 1976. N96; Ои жс. И\.'ТОричсское место фрат
рим • системс СОЦИ&l1ЬНЫХ С8l11хА :aanaдносttбир«:ких yr
роа/ /СOLnнorpафИIII. 1988. N23 . . 79 



(развитием), который выражалсн в том, что общиннне, 
или коллективистские начала ставились IlaH ИНДИIIИДУ
аЛЫIЫМИ экономическими действиями и субъектами. 

Если обратитьсн к. нашему историческому опыту 
(дореВОШОЦИОIIIЮМУ и постреIЮЛIOЦИОННОМУ), то в по
литике государства можно отr.,lетить следующее: несо

м неllllOе первенство общегосударствеllllOГО начала 
(абстрактной общности всех населяющих его граждан) 
"ад интересами конкретного БОJ]l>UlOГО или малого эт
носа, отсюда пренебрежение к этнической специфике, 
традиционным сфсрам жизнедеятельности, патерна
лизм, адМИНИСТРИРОlJапие. Советское ,'осударстно с са
мого 1Ia'laла своего сущеСТВОllания сформировало ДЛЯ 
малых народов общественные фонды нотребленин, ко
торые об<:СНС'JИВaJ'И СОЦИaJ'ЫIУIO защиту и развитие от
СТalНШIМ 11 своем раЗIIИТИИ l,аРОДОII. ВliаЧaJlС эти фОllдЫ 
деЙСТ'lителыю IIblI'OHIIO ОТЛИ"aJJИ советское общество, 
напримср, от канадского и амсриканс,юго, где KopellHoe 
насCJ'СНИС каЗaJЮСЬ было обре"СIЮ РЬJJJО'ШЫW хозяй
ством на Dымирание. ОДllако затем западные страны до
бившись высокого уровня экономического раЗJJИТИЯ, и 
IlаЧaJJИ ВЫДCJIЯТЬ на нужды аборигеНОJJ гораздо более 
крупные среДСТllа, оставив далеко позади СССР. 

Итак, если всрнуться к катеГОРЮIМ "традИЦ'10lllюе _. 
COJlpeMCHHo·, то госудаРСТВСlJJlЫЙ "патеРlJaJIМЗМ· в 
любом его виде и JlРОЯlIJlеlJИИ ,]О ОТlюшеlШIO к малым 
народам можст быть оценен как ЯШlение, ОСНОDаlllюе "а 
нераз"итости общеСТDСllllOГО разделеll ия труда и 
рыJ'IIюйй экопомики, а его социалыlя роль носит 
отпечаток оБЩИПIIОСТИ. 

COllpeMCllllbJe западные и нскоторые oTe'lccTBellllbIe 
социологи, строящие свои исслеДОJJания на теории мо
де(Jнизации, оценивали советское общество 70-80-х го
дов как переходное, с большой МIIОГОУК:1адностыо и др. 
Социологи констатировали, '11'0 хотя в СССР конца 70-х 
I'ОДОВ преобладал ИIIДУСТРИaJlЫIЫЙ сектор экономики, n 
страис сохраltЯЛИСЬ и ·уклады ДОИIIДУСТРИaJIЫIOГО типа, 
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причсм удсльный вес ИХ был зtt:t'IИТСJlСJI. НСУДИIIИ
телыlO, что в УСЛ08ИЯХ кризиса, в котором окаЭШlаСI. со

ветская ЭКОllOмика во второй НOJI08ИНС 8О-х ГOJЮII, вы
теснение ДОИНДУСТРИaJlЫIOГО РУЧIIОГО труда могло ТОJII.ко 

притормозиться, хотя бы за C'JeT разпитин ИНДИIIИJ\У
алЬJlОЙ трудовой дсятелыlOСТИ, мслких коонсраТИIIОП и 

мелких КРУПНЫХ нрсднрИЯТИЙQ • ТСМ болсс это ОТIIОСИТ<;Я 
к формам собствешlOСТИ. Сдслана стапка Jlа IlJJюрализм 
форм собствсшlOСТИ, УСИЛСНИС СОI~иалыю-:жон()мичсс
кой многоукладности. Впрочсм, Jlока КООJlсративная, 
арсндная, акционсрная фОРМЫ собствснности разпина'
лись медленно (В силу нсдоверия к ним наСCJIСНИЯ, ИХ 
юридической IIСОфОРМЛСIllIOСТИ, причем и ТСМ более 
осуществление· законов тормозится даl1JJеllИСМ· обще
СТ8СllllOГО антирыJo'IIIогоo сознания). 3а1'0 разрушсние 
государствснной собствснности lIiЛО и ищ~т' бьJ(."'РЫМИ· 
темпами. Это прсобладание раЗРУJlJителЫiЫХ нроцсссов 
над созидательными спосоБСТ8Ует ПОНССМССТllО разви
тию кризисных ЯНJIСIШЙ. 

В развитии СОЦИaJJЫIOЙ СТРУКТУРЫ 6bl11II1CI'0 СССР 
социологи также наблюдали черты "lIСРСХОДНОСТИ", из 
которых главным признаком ЯШISIСТСН УСИJIСНИС маРI'И

lIaJlИзации СОЦИaJlЬJlЫХ групп. Анализ HPOI~CCCOI) мар"и
нализации важен для ПОШlманин МНОГИХ КРИЗИСНЫХ Я8-

ЛСНИЙ В СОЦИaJlЫЮЙ ОРI'3J1изации и культуре народон, 
ВТЯНУТЫХ В эти процсссы. Как OTMe'laJIOCI. u СОЦИOJlоги
ческой литературс, маргинализация траДИl~ИОIIIIЫХ и 
вновь 06разующихся социальных групп и СТРУ"'-ТУР ЯВ
ляется господствующей тендснцией в обществах пере
ходноro типа и со специфическими ИlIтересами и ЦСII
ностями, моделями li.Jведсния 8 различных сферах 
жизнсдеятельности: экономической, СОЦИaJIЫIOЙ, ПОJlИ
ти"еской и Т.д. Индикатором маРГИllaJlЫIОСТИ яnлястсJt 
НaJlИЧИС "TelleBoro" поведения, Т.С. поведения, которое не 
вписывается в традИЦИОНJlыепредстаnлеllИЯ о стаllдарт-

9лнтонюк о.и., Блауберг и.о., Иmатьев АЛ" др. Ук.СОЧ. С. 26-34. 
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IЮМ 1I0всдении элсмеtпon· той ИЛИ ИНОЙ социальной 
структуры. Теневое новедснис (нсформаш,ные ОТllOшс
нин D сфсрс IIРОИЗВО){СТllа и раСllРСЩ:JН';НИН, КРУI'ОU<Ы 11U
РУК<1 но родственным и 3СМЮI'IССКИМ сuнзнм, 'IСРIIЫЙ 
рынок, скрытос воровство, IIOНlIOJlbllble формы )ЩСУI'а и 
т.д.) XitpaKTCpHO ДjIН всех общсствснных структур И фор
м:щий, IIU особеllllО РСJlJ,ефно 0110 "рошщнетсн в OOlll.C

cTBellllblx систсмах, находнщихсн в СТЩ{ИИ ТР<1I1ЗИТlIO

сти. В этой СВЯЗИ интсресной может быТl. IIOIIblTKa ана
Jlиза взаимодсйствия общсства, находящсгосн в состо
янии транзиТ/юсти и КОНКРСТIIОГО Э1'llоса, ДЛЯ которого 

состоннис транзитности имсет свои спсцифические осо
бенности. Болсе того, то что ДЛЯ одного ЭТllоса может 
служиТ/. ноказателем его СОСТОЯНИЯ транзитности, то 

ДЛЯ ДРУПН'О эти же НI!JIСШfН выступают IlOказателями его 

стаl(JЮllарного состонния. Такое разнообразие социаль
ных структур раЗЛИ'llIЫХ ЭТlюсов КР<1йне З<1трудннет 110-
строение общей модели СОЦИaJlЫIOЙ ОРI'alIИЗ,ЩИИ нсего 
общества. да и 1J0общс сомнителыlO можно ли строить 
Т<1КИС модсли Н условинх кризиса вссй системы меЖllа

ЦИОllaJlЫIЫХ связей. В частности, Р.В.РЫDкина в ряде ра
бот OTMC'laJIa трудности аНaJlИза СОЦИaJlЫЮЙ орr'аНИЗi:\
ции персходного общества, поскольку многие струк
туры, по выражению автора, "уходят в тень": скрыты 
истинные размеры власти различных социальных 

групп, каждая социальная группа испытывает острый 

дефицит права решать то, что ей должно по рангу в 
иерархии управления, поскольку причитающиеся ей 
права присваиваются группами двумя-тремя рангами 

выше1О• В реЗУJlьтате 1J0зникает парадОКСaJIЬН<Ы картина 
С ТО'IКИ зрения классических СОЦИО1l0ГИ'IССКИХ I1редстав

JlеIlИЙ, сформулированных в УСJlОВИЯХ стабильного об
щества и для онисания. стационарных состояний, -
верхние эшелоны власти не слышат низов, низы фор-

lОСм.: Рывкнна Р.в. ПСРСОНWКlI н ПРlIэнакн социального 
мнра//Зианнс - CtUJa. 1989. N!! 10. 
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малыIo исполняют распорнжеlJlНl ВСРХОВ или просто иг

норируют их, рсализуя lIа своих мсстах ГРУI11IOвые инте

рссы. Такая картина,всегда была ТИПИЧIIОЙ ДЛЯ траll:НlТ
ных общсственных структур. Более того, если пойти 
дальше, развивая образ "нссообщасмости" низов·и вер
хов, то можно увидеть, что D"зникает паралЛCJIЬНЫЙ 
маргинальный мир, который компснсирует пустоты .и 
нсстыкуемость стационарных социальпых структур, 110 
уже по своим правилам, согласно с собственными цен
ностями. 

Близка к точкс зрсния Р.В.РывкиноЙ ПОЗИЦЮI 
Е.Стариковаll • Он на основе богатого эмпиричсского 
материала стрсмится показать, что классический аппа
рат социологического исследования социальной струк
туры персходного общсства не работает. Причсм не ра
ботает не только потому, что вне апализа, оказываются 
повсденческие компонснты, процессы маргинализаJ\ИИ, 

но и потому, что нс принимается во впимание тот факт, 
'Что использованис траДИЦИОНIIЫХ ГРУIIпообразующих 
при знаков, преждс всего классообразующих, в услониях 
ВНСЭКОJIOМWIССКОГО принуждсния, радистрибуции - нс
эквивалентного продуктообмсна, ОСIlовашюго на воле
вом изъятии центральной властью прибавочпого про
дукта с целью его последующего натурального нерерас

цределспия, не корректно, поскольку такое общество не
избсжно делится на социaJIыIыe группы, раЗЛИ'lающи
сся по правам и обязанностям, Т.е. ГОСПОДСТIlУЮЩИМ нв
ляется не классопое, а. сословнос деление общества, в 
данном случае - деление на· СОЦИaJlЫIые группы по пра-: 

вам и обязанностям. У каждого народа соотношение и 
пропорции сословных групп имеют свою спеп.ифику, 
которая обусловлена 1<3к этническими традициями, так 
и положением этноеа в целом в системе национальных 

отношений. Особое место в социальной структуре пере-

l1ем.: CтaplII'OB Е. МаРГJlнапы, или разМЫUlJlения на старую тсму: 
-Что С нами nРОИСХОдJlТ?-"ЗнаIIИС - сила. 1989. N!! 10. 
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ходпоr'о оБЩССТrJа занимают тандемы сословий, ОТIЮСЯ
щихся К различным ЭТllосам. В данном случае уже не 
hPOCTO сословные, а социаJJыю-этнические ГРУПIIЫ раз
J1И'Jаютс;н по правам и обязанностям, имеют ПРОТИrJОIlО
ЛОЖllые нозиции 11 системе "господство - подчинение". 
Но об этом IlOдробllсе НИЖС. 

Рассмотрим этническую общность как систему раз
ли'шых структур, каждая из которых предполагает 

DIЮЛllе ОIlРСДСЛСlllюе объсктивное 'lJIеJlСJlие этой общно
Сти на элемеllТЫ, КОМIЮIIСIIТЫ и взаимосвязь с ними. 
Трактуя каТСl'ОРИЮ "социаЛЫlая структура" в широком 
смысле, слсдует учитывать, что общество наряду с пер
ТИКaJlЫIЫМ срезом своей ОРl'аJlизации (классовая струк
тура, СОЦИaJlыю-профеССИОllaJlЫlая структура, деление 
общества на слои и страты) имеет ГОРИЗОНТaJlЬНЫЙ срез, 
указывающий "а теРРИТОРИaJIЫЮ ЛОКaJIИзоваlшые об
ЩIЮСТИ - трудовые, семеЙllые, соседскис ячсйки, реги
оналЫIЫС образования, этничсские общности и т .д .. Этот 
ГОРИЗОllТaJLЫIЫЙ срез НeJlЬЗЯ lIредст.шлять как некую 
ШlOскосТ\" на которой размещеllЫ оБЩIIОСТИ ; более точ
"ым ШIШIСТСН объемнос нрсдстаВJlеllие, которое отра
жает иерархию общностсй, СООТЩ.:ТСТIIУIOЩУIO разным 
УРОIIIШМ оргаllизации СОЦИaJlЫIOЙ системы - от уровня 
lIеРIЩ'lIIЫХ ячеек до маКРОУРОВIIЯ. Особое положение в 
системе структур занимают непростраllстuеllные струк

туры, такие, как, например, демографическая, ПОЛО-IЮЗ
раСТllая и т.д. 

В отличие о статистических групп - классов, слоев, 
стратов и др., в которых ИIIДИUИДЫ не связаны между со

бой неllосредственно, рассредоточены в СОЦИaJlЬНОМ 
пространстве, этнические оБЩIIОСТИ предстаuляют собой 
целостные социалЫlые образования. Связи между со
ставляющими их ИlIдивидами скрепляются общностью 
территории, окружающей среды, обычаев и традиций, 
исторически сложи ,iшихся В процессе совместного про

живав ия. Нельзя не отметить, '1.0 сходство интересов 
индивидов, оБУСЛОW1еtшое их принадлежности к одной 
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этнической общнgcти, обычно ВОСllринимается ими бо
лее ощугимо и наглядно, чсм сдинство ИlIтеРССОlI, III.ITC
кающее из их отнесенности к одному классу ИJIИ соци

алЫlOму слою. НО ИМСIIНО социаЛЫIO-КJI3ССОllt.lС ИlIте
ресы бьU\и в центре IJIIимаllИЯ COIICTCKOI'O оБЩССТlЮIIСJIС
ния. Анализ интсрссов ЭТIIИЧССКИХ общностсй остаll<UIСЯ 
на втором ШlаllС. Между тем сепщня ЖИ:НII. з;tсТ;tIlJIИ~'Т 
при глядеться более пристально к :)Тому срсзу СОI~И<UIЬ
НОЙ етруктуры. ЯВСТllешlO прослеЖИllаl(УГСЯ ПРОИl.IJIСIIИЯ 
группового эгоизма между рсrиоllалыlJмии и ЭТIIИ'lес

кими общностями, обостряющие межна[tИОНaJIЫII.IС от
ношения и углубляющие КРИЗИСНОI~ состояние малочис
ленных ЭТIIОСОВ и национальных МСНЬШИНСТII. 

Таким образом, развитис рыll'IIIыыx ОТНОlllеllИЙ и 
модернизация нрои,шодства требуют обl.еКТИIIIЮГО ;ща
лиза кризисных явлений, СЛОЖИВJJlИХСЯ в СОI~И3JIЫЮЙ 
структуре общества в целом, групп и ЭТНОСОII И каждого 
народа в отде.llЫIOСТИ в вертикалыlOМ срезе, так как до 

сих пор в общественной науке 1Н.'Т адекнаТIЮI'О "реJlстав
ления о динамике социальной структуры общеСТllа 8 
плане изменения его СОЦИaJlЫIO-КJlассового, СОЦИaJlЫIО

профессионалыюго состава и связь этих изменений с 
его национально-этнической структурой. 

В течеllие двух последних десятил(.'ТиЙ в советском 
обществоведении ГОСIЮДСТВОВaJlа теория поступатель
ного движения советского МIIогонаЦИОIla.JIЫЮI'О обще
ства к СОЦИaJlЫЮЙ ОДНОРОДIIОСТИ. Предполаl'a.JIOСЬ, что 
сближеllие классов, социалЫIЫХ слоев, преодолеllие со
циaJlыllx различий между работниками физического и 
умствешюго труда, тружениками города и деревни 8 
своеобразной форме будуг Сl10соБСТВОllать сближению и 
слиянию советских наций и народностей. Следует :laMC
тить. что установку lIа теоретическое обоснование якобы 
формирующегося СОЦИa.JlЬНО однородного COIICTCKOI'O 
общества дали партийные документы КПСС. 

для того чтобы понять реальные пуги и lIallpaBJJe
ния социального развития больших н малых ЭТНОС08. 
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следует имеТI. адеКllатнос прсдстаШIСllИС О социальной 
структурс народов, формирующих сс злементах и свя
знх. Мсжну тсм IJ оБЩССТВОIIСДСНИИ наКОПИJJОСЬ множе
СТIЮ ДОГМ, не подкрсплснных ни серьезными теорети

'!сскими соображсниями, ни рсзультатами эмпиричес
кого анализа. 

На'lинан с 30-х ГОДОII В паРТИЙ'IЫХ документах, на
У'IIЮЙ литсратурс и У'н:бниках оБЩССТlIоведснин исполь
ЗУСТСЯ "ТРСХ'IЛСlJllан формула" СОЦиаЛЫIO-классовой 
структуры общеСТJJа, JJКJIЮ'lающая Дllа КJlacca - рабочий 
КJIaСС и колхо:шос KPCCTbllIICTJJO и так наЗЫJJаемую про
слойку - ИIIТCJIJIИГСIЩИIO. ОДllако СОL~ИОJIOI'ичсские ис
СЛСДОllаllЮI IlOка:и.шают НССОСТОЯТCJIЫIOСТЬ rюдобllOl'О 
н pcJtcTalUICIIШI рсалыюму СТРОСIIИЮ COJJpCMCHHblX наци
OHaJIblIblX образований. В чаСТIIОСТИ, n ·ТРСХ'UlСIIIIОЙ 
формулс· UC находится места ДЛЯ МlIожсстnа СОI~ИaJIЬ
ных I"PYIIII, которыс В совокупности составляют совре
мснную бюрократию. ТаКОIIЫ хозяйствеШlые РУКОВОДИ
ТCJIИ разных уровнсй, раБОТIIИКИ, СlI>lЗаШlые с раСllреде
лснисм и обмсном "ронукции lIародного хозяй€тва, ра
боТIIИКИ Y'ICTa и ДCJIOПРОИ:ШОНСТllа и т.д. Вllе классифи
каl~ИИ ока:IЫНilЮТСЯ KOOllcpaTopbl 11 TOPI"OJUIC И "РОМЫШ
ЛСIllIOСТИ, МCJIКИС "РСДllринимаТCJIИ, ДCJIЬЦЫ теllевой 
экономики и Т.II. 

ГлаllllЫМ критсрисм СОI~ИaJIЫIЫХ раЗJlИ'lИЙ МСЖДУ 
раБО'IИМ КJlaCCOM и КОЛХОЗIIЫМ КРССТЬЯIIСТВОМ СЧИТaJlOСЬ 
lIaJlИ'Jие в СССР двух форм соБСТIIСШIOСТИ - государ
ствеllllOЙ "и КОЛХОЗIЮ-КООllсраТИJllЮЙ. Однако после 
СПЛОIUlЮЙ КOJlJJсктипизации различия IJ формах соб
СТВСIIIЮСТИ стали 'JИсто формалыIми •. И государствен
IIbIe I1РСдIlРИНТИЯ, и КOJIХОЗЫ БJ.UlИ ПОJllЮСТЫО подчи
lIeHbI комаllДllо-адМИllистраТИВtJой системе, а 
КOJIХОЗIIИК "."тал таким же lюдешциком, как и рабо'JИЙ 
совхоза. РаЗJlИ'lИЯ между городом и дсреВllей за ГОДЫ 
СОЩ .. 'ТскоЙ Шlасти IIСРССТaJlИ быть 
классоводиффеРСIЩИРУIOЩИМ фактором, так как на селе 
наряду с КOJlхозами с.НОЖИJlаСJ. раЗllСТШJСIШая система 
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совхозов, работники которых фОРМaJlЫIO ОТlIOСИЛИСI. К 
рабочему классу .• Кроме того на ссле возникло 
множество агропромышлснных KOMIIJICKCOII и 

предприятий местной ПРОМЫНJJlСIJIЮСТИ. ФЗК1'И'IССКИ 
нельзя отнести к КJJассоводиффсрснцирующим 
признакам и такие социаJlЫIO-ЭКОIIOМИ'IССКИС индика

торы как характер и СОДСРЖ.lIIие трупа, формы pacllpeJte
ления, уровень доходов и Т.II. ЭТИ ищ(икаторы отражали 
преимущественно социалЫIO-llроФсссионаJlы:ые, а не 
классовые различия, так как и среди КОJlХОЗIIИКОВ и 

среди рабочих можно выдCJIИТI> работников прсимуще
ственно физического труда и работников механизиро
ванного труда и работников преимуществснно умствсн
ного труда. 

Все это говорит о необходимости разработки более 
конкретного предстаnлсния о структуре общсства, кото
рая вопреки ГОСllOдствопавшему до нсдаllllСГО врсмени в 

социологичсской Hc.iYKe мнению, не упрощается, а, на
оборот, усложняется. Дело в том, что если IIOСЛСl{опа
телыlO придерживаться систсмного нодхода к изучснию 

социальной СТРУК1'уры общсства как ОРI'аIlИЗОЩШIЮЙ .си
стемы, то неизбежен вывод: развитис каждой систсмы 
ведет к усложнению ес стросниSl, IlJIюрапизму :>JlCMCIIТOU 

и СВSlзей, а вовсе не к единообраЗИЮ12 • По:>тому быто
вавшая долгие годы догма, согласно. которой раз питое 
социалистическос общество будет характ.еризоваться 
"полной социальной ОДНОРОДIIО<.:ТЫО", попросту не lIа
учна. Как показывает практика, в последние годы значи
телыlO усилились и дифференцирующие моменты в со
циальных отношениях. Социологи, стараясь получить 
достаточно агрегироваllНУЮ типологию социальной 
структуры общества, выделяют десятки социальных 
групп и слоев_ Такое многообразие элементов в соци
альной системе предполагает, естественно, противоречи-

12си.: Заславск3JI Т. О стратегии соцttальноro упраалеНИJl/ /Наука " 
ЖИ3НЬ. 1988. N!!9. С. 36-39. 
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IЮС МIIOI'()ооразис и IIJ/ЮР,UlИЗМ оБЩССТIIСIIIIЫХ ИIIТСре
СОII, 

СЛС}{Уl'Т заметиТl>, 'ПО нссмотря Ila возросшсс вни
маllИС С<ЩИOJIOI'И'IС;::КОЙ науки к наЦИОllaJlЫIЫМ IIроцес
сам, "роисхо}{ящим D нашсй странс, на,ционаЛЫlые осо
бсllllOСТИ социаЛhJlOЙ структуры и их диалсктика еще не 
стали IJpcItMCTOM объсктивного и Ц~JIOСТlЮГО изучеllИЯ. 
А ВСДЬ lIаЦИОll3.1IЫIЫЙ срез социалыIйй структуры MIIOrO 
даl'Т для ПОlIимания ВССГО комплскса социалыlOГО раз

ВИТИЯ МlюгонаЦИОНaJlЫIOГО общества. НаЦИОllaJlьные 
(,аЗЛИ'IИЯ о "рсдслCiX фОРМaJlЫIO ,'омогснных СОЦИ3.1IЬ
НЫХ I'РУШI СllязаllЫ о IIСрВУЮ О'IСРСЮ> С мсстом lIаци

OII3.1lbllblX KOMIIOIICIITt'D даНIIЫХ СОЦИ3.1IЫIЫХ групп и 

СЛОС/I 11 оБЩССТВСllllOМ раЗДСЛСIIИИ труда, КОIIКРСТIIО это 
IJыражастся в различиях 11 содсржании и характсре 

труда, 11 размсрах и способах оБЩССТlIСIIIЮl'О DОЗllal'Раж
ДСIIИЯ за труд, о IIОЗМОЖНОСТЯХ рС3.1lизации материаль

ных и ДУХОВНЫХ потрсбностсй, 11 КОЛИ'lССТllе, структуре и 
ИСIIOJIЬЗОllапии IIпсрабочего "рсмеllИ И т .д .. Отмечеllные 
раЗЛИ'IИЯ стаllОIlЯТСЯ ИСТО'IIIИКОМ ПРОТИIIОРСЧИЙ и кон

флИКТОI) В казаJlОСЬ бы СОЦИaJlЫIO однородпых средах. 
В этой СЮIЗИ следуст рассмотрсть ДИ3.1IСКТИЧССКУЮ 

взаимоспнзь социалЫlOl'О (о узком зна'lении) и lIаци
OIl3.1lbllOl'O (ЭТlIИ'IССКОГО) в' формировании СОЦИaJlЫЮЙ 
структуры оБЩССТllа. В \lашей литературс в IIрошлые 
,'оды ЭТU II:НtИМОСШIЗI> траКТОlluлась НОI'М,ПИ'IССКИ ОДIIОЗ

IIU'IIIO: IIС}{УЩUЯ ТСIЩСIЩИЯ - СОЦИaJIЫIO-КJIUССОНОС. Э-ГIIИ

'ICCKOC ИЛИ IIUЦИОllaJlЫIOС 11 этом IlJlallC рuссмаТрИIl3.1IОСЬ 
Как 'ITO-TO КОНСср"аТИПllое, КОСIIОС, IIРСIlЯТСТllующее 

J1IJИЖСIIИЮ СОI\ИaJIИСТИ'JССКОI'О ,общества К СОЦИaJlЫIОЙ 
oДl IOРОДI юсти. С этой КОfщеlЩИСЙ и бbU1О снязаllО 
СТРСМJlСIIИС 00 IIССХ регионах форсировать формирова
ние ОДJIOТИIIIЮЙ социально-классовой и социалыI-про
феССИОПaJlЫЮЙ структуры. В чаСТII()(,'ТИ, это выражалось 
8 попытках YCKopellllOГO формиро~аJJИЯ f13ЦИОllaJIЫIЫХ 
отрядов ра("Ю'IСI'О класса и ИlIТeJUJИГСJJЦИИ. Э10 В за
мысле WJa,'oc "амсрс"нс ВВОДИJlОСЬ 8 Ilрактикузачастую 
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без учета наЦИОНaJlЫЮЙ и :rГНИ'IССКОЙ СIIС1tИфl1КИ насе
ления различных регионов страны, '!то IIрШIСЛО к рнду 

непрсдвиденных нсгативных последствий и нротинорс

чий. В частности,. не удалось сформировать адекватные 
числеlШОСТИ корснных народов Срсдней Азии, Севср
ного Кавказа и Казахстана IЩIJ110НaJIЫIЫС отряды про
мышлешlOГО раБО'IСГО класса. Отток в пациоllалыIы�e 
республики населсния из центрaJlЫIЫХ районов России 
привел к ДСIIОПУJlЯЦИИ дерсвспь и MaJIbIX ГОРОдО/l, НОРО
дИЛ ряд СОЦИaJIЫIЫХ, демографИ'IССКИХ, KYJII.TYPIl0-ЯЗЫ
КОВЫХ ,проблсм. С большими IIсрскосами и издержками 
шло и формированис наЦИОНaJlЬНОЙ ИlIТeJl)IИГСIЩИИ. 

Причины, породившие nРОТИIIОРС'lИЯ и llСl'аТИllllЫС 
явления в развитии СОЦИaJIЫlOЙ структуры llapOJtOB MIIO
гообраЗIIЫ, многие из них С/lязаны с дефОРМЗIЩНМИ 
развития общества за 110следние ССМl.дссят лст, В годы 
культа личности, волюнтаризма и застоя. Однако ОДllОЙ 

. из важнейших из них является ИПlOриронапис или lIе
доучет этнического фактора в социсщыlOМ разнитии. Ди
алектика прсднолагаст взаимодсйствис двух сторон, ко
торыс как бы ·равноправны· в единстве СIЮСГО взаимо
дсЙствия. Однако это формальное раllllOпраnис llC ис
ключает того, что на ОНРСДСJlСlIllOМ эта11С взаимодей
ствия одна из этих сторон становится всдущсй. В совет
ской литературс, как указыва.1JОСЬ IlblUle, этой всдущсй 
стороной в формировании социальной структуры всегда 
признавалось социально-классовос. Однако, как 110ка
зала практика, такой догматический 110ДХОД был IIССО
стоятелен. ЭтНИ'lеское или национальное часто стаllОВИ
лось ведущей стороной в его взаимодействии с социаль
ным. Тогда же, когда вместо естественного лидерства 
этнического, lIаЦИОllaJlЫIOГО пытались суБЪективными 
методами yrвердить в роли лидера социально-классовое, 

ВОЗIIИКали противоре'lИя, переходящие в конфликтные 
ситуации. 

Рассмотрим диалектическое взаимодействие этни
ческого и социального u Jlроцессе формирования совре-
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МСIIIIOЙ СОI(Иa.JIЫЮЙ структуры НСКОТОРЫХ наРОДО8, 
чтобы IЮШll'1> механизм :lарождс"ия нротиворсчий и 
кризисных ситуаl~I1Й в их СОI~И<UIЫIЫХ структурах. Нован 
COBOKYIllIOC1... общсствс"" ЫХ OТlIOIIICIIII й, ПОРОЖДСIllI<U1 
монсрнизацисй, сознаст условия ДШ1 внсдрсния СОВРС

МС111lЫХ винов труна, а соответственно и ИЗМСI\СНИН со

ЦИa.J1ыю-профсссионалыюЙ структуры ТО1'0 или иного 
llapoJta. У "ародов, МИlIовавших каllИТa.JIИСТИ'lескую ста
дию ра:}вития, lIа СМСIlУ их ТРa.J{ИЦИОllllЫМ заllЯТИЯМ 

пришли cOBpeMellllble I1РОфСССI1И С болсе высоким тех
IIOJlOl'ическим и фУIIКЦИОНa.JIЫIЫМ сонсржанисм труда. 
Избежав каllиталистичсского пути раЗ8ИТИЯ и связан-
1101'0 с ним ЭКОIIOМИ'IССКОГО ОТ'lужденин труда, эти lIа

pOJ{bl вместе с тсм IIе сформировa.J1И у себя ОТIIOНН::IШЯ к 
ТРУНУ как к НС}IТCJIЫЮСТИ 8 высшей стснсни регламеl\ТИ
роваllllОЙ и ФормаНИЗОВ:lЩIOЙ. По:пому сама РС1'ШiМСН
тация и фОРМa.Jlизация труда BOC'IPllllIIM;iJlacl. как его 
ОТ'IУЖДСIIИС, И ссли lIароны СВrЮНСЙ(КОЙ 'Iасти РОССIIИ 
ещс "ри каllИТa.Jlизме НРИIIЫКJ1И к различным формам 
ОТ'IУЖ){СIIИЯ труда 11 rrРОМЫIIIЛСIllI()ii сферс, то для Н'.!рО
ДОВ, "С "рOlЩ~JЩIИХ этой стадии, РСI'JlаМСllТацин ОТО
Ж)~ССТНJЩJlаСI. с 1111СЭКОllOМИ'1ССКИМ "РИIIУЖДСНИСМ, Это 
было одной из ОСIЮВНЫХ "РИ'IИII слабой ориснтации 
предстаВИТeJlей МIIОГИХ lIароДов lIа ИНДУСТРИ;iJIЫlые 
профессии. Кроме того, СОЦИa.JIЫЮЙ мобильности наро
дов СреЮ1ей Азии, СсвеРIЮl'О Kallкa:ia, Закавказья 
силыlO "РСШIТСТВУJOТ Мa.JlаНМИI'Р'ЩИОllllая ПОДВИЖIIOСТЬ 

СeJlI,СКОГО ШiселеllИЯ, семейныс оБЫЧ<tи, ограlШ'lИва
ющие выбор I1РОФСССИИ женщинам и т.д. 

Все эти факторы ЭТJ(ОI'СIll101'О характера привели к 
тому, '1то В СреДllей Азии, lIа Северном Кавказе и в 
Азербайджаllе сложил ась социальная структура, харак
теризующая высокой долей сельского населения среди 
всего населения, аграрного населения среди сельского 

населения, работшн.;оu сельского хозяйства "без специ
альности" среди аграрного насел"iiИЯ, высокой людно
стью сельских населенных nYlllcroB, большим числом 
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работников CCJII,CKOI'O xO:JHiiCТB,1 lIа 1 I'а IIOCi:IIIII.IX IIJIO
щащ:Й. В то ЖС ВJK~MH В )ПIХ рi:П1О1lах IIi:ВCJlика НОЮ\ 
СllсциаJlИСТОВ IIРОМЫIIIJIi:I\IIOСТИ и CCJII,i:KOI'O XO:l>l ЙСТII" 
срсди KOPCIlIIOI'O lIaCCJICHIO\. Буну'lИ IIСIIЫСОКОЙ срсни 
CCJlbCKoro наСCJН:IIИЯ в ЦCJlOМ ДОШI работников IIРСIIМУ
ЩССТDСIllIO умствснного труна If СJlужащих ОТllOСИТCJJЫlO 

высока среди нса['рарноl'О наСCJIСНШI. 

В то же врсмя СОЦИaJIЫIO-flРОФСССИОllaJIЫI:tl\ струк
тура русского и другого IIриеЗЖСI'О наСCJIСIIИЯ н нанных 

регионах имсст IJРИIЩНIIИaJ/ЫIO ОТJШ'IIIУJO СО/(ИaJ/ЫIO

классовую и СОЦИaJIЫlO-НРОФСССИОНaJIЫ/УЮ CTPYI\IYPY. В 
этой категории работников высока нош[ зашIТЫХ в IIРО
МЫШЛСIIIIОСТИ И на TpaHCllopTC, нса['раРIlЫХ раБОТIIИКОII 
срсди СCJlЬСКОГО населсния, мсхаllизаТOjЩll срсни 3.111>1-
Tыx D CCJIl>CKOM хо:mЙствс. О'\снь ПCJIика раЗllица мсЖJ~У 
этими ГРУПllами IlаССЛСIIЮI.1I заннтости 11 нарOJЩОМ хо
зяйствс жснщин. Особснно это касаСТС}1 СCJII.скохознЙ
СТl1СllllOГО произподствз. 

Серьезныс ДИСlIрОIIОрЦИИ в СОI~иалЫIO-КJlаССОIЮЙ и 
социалыю-профсссионалыюй структурс мсЖJ~У корсн
ным И IIскоренным наСCJIснием существуют во IIССХ 1'0-
сударстnа.х, IIОЗНИКШИХ lIосле раСllада СССР, и н OClIOH
IIЫХ рсгионах России. Так, D Эстонии, Латнии [юдамн
ющес БOJIЬШИНСТlЮ заllЯТЫХ n ссльском хознйствс - ко
ренные житсли. На Дальнсм. Востокс, n Сибири, lIа Еn
ропейском Севсре траДИЦИОlIlIЫМИ IlРОМЫCJlами заllИ
маются ИСК1IIО'ШТCJIЫlО абоРИI'СIJЫ этих мсст. 

Такая ЭТIIИ'lсская СIIСЦИaJIИЗaJ~~tн I1 оБЩССТЩ:IllIOМ 
раЗДCJIСНИИ труда была бы ССТССТВСJllIOЙ дл}\ JlОРМ<LJlЫЮ 
функционирующего МIIOГОllаЦИОJl3ЛЫЮI'О ,обll~ССТIIa, 
если бы она отражала тслько РСП\ОJlалЫIO-теХlIOJIOГИ'IСС
кие особенности МIIОГОН:lЦИОНaJIЫIOI'О разделения труда. 
Однако вся сугь ДCJI:l n том, 'JТO межllаlЩОНaJlЫЮС разде
леllие труда носит lIе TOJlbKO-ЧИСТО теХIIOJIOI'И'lеский, 110 
и социалыlйй характер, ЯW1}\СТСЯ источником СОЦИaJIЬ
НОЙ неСl1раведлИDОСТИ, IЮрождающим глубокие 11роТИ-



воре'IИЯ и СОЦИaJIЫlые конфликты, за'lастую приобрета
ЮЩИС наl~ИОНaJIИСТИ'IССКИС формы. 

ПРИ'IИIIЫ, порождающис С<ЩИaJIЬНУЮ lIеспраuеwlИ
вость н мсжнаЦИQlIaJlЫIOМ раЗДСЛСIlИИ труда, МIIOГО'IИС

Jlellllbl и Hecl,Ma раЗIl00бра:IIIЫ. Сюда нходят и раСllад 
оБЩССТНСllllOГО паРОJЩОХОЗЯЙСТlIСllllOГО KOMIIJICKCa, и 
ЭКОIIOМИ'IССК<U1 пссбaJlансироваllllOСТЬ МСЖI'осудаРСТllен
IIЫХ и мсжнаЦИОНaJlЫIЫХ СШIЗСЙ, и разрыв прежних вза

ИМIIЫХ ПРОИЗIIОДСТIIСПНЫХ обязательств, остаllШИХСЯ в 
наслсдис ОТ бывшего Союза, заСИJJИС бюрократии на 
всех УРОНIIЯХ ЭКОllOМИ'Iеских ОТIIOШСПИЙ, ЦСlшостные 
ориснтаl~ИИ различных народов па Оllредслеl1llые виды 

ДСЯТCJIЫIOСТИ и Мllогие другие. 80ЗЬМСМ к примеру не
сбaJ1аllсироваllllOСТЬ диффереlЩИaJlЫIOЙ земелыIйй 
реIlТЫ. 01lа ставит в lIераВllое 1I0JJОЖс1lИС в услоuиях ОТ
крытого рынка крсстьян и работников аграрного сектора 
экономики, например, Чувашии, Мордовии, Удмурдии 
с одной стороны и Грузии, Азсрбайджана, Севсрного 
Кавказа, с другой., В даНIIОМ случас РСI'ИОНaJIЬНО-ЭКОIlО
МИ'IССКИС раЗJlИ'lИЯ D доходах оказынаlOТ lIегаТИШlOе 

ВЛИЯIIИС на структурообразующие факторы D одних на
ЦИОllaJ1ЫIЫХ районах и, наоборот, стимулирующие в 
других. Вполне закономерпо, что, если диффереlЩИaJIЬ
ная рснта не сбaJlансированз, то протиuорсчия В струк
турообразующих факторах в различных автономиях 
России не только не будут разрешаться, но даже станут 
углубляться. И, естественно, что число аграрных работ
н"ков на 1 га посеВН~IХ площадей, доля аграрных работ
ников среди сельского населения в южных автономиях и 

регионах будет возрастать, а в республиках Поволжья и 
в российском Нечерноземье падать. Такое положеllие 
при водит к перекосам в СОЦИaJlЫЮЙ структуре селЬСkOго 
населения различных реl'ИОНОВ России, деформирует 
структуру доходов сельских работников раЗJlИtJной lIа
ЦИОНaJ1ЫIОСТИ. Неэк'rsивалеllТIIЫЙ обмен в данном случае 
порождает ряд новых проблем и противоречий. Возни
кает напряжение между продавцами (южанами) и поку-



пателями, растет КОllцеllтрация деllСЖIIЫХ СРСНСТIl в от
дельных реГИОllах, ПОЯlJJlяется НОIЮJlЫЮ МIIOI'О'IИСЛСII
Itый слой перекушциков, торговых lIосреДlIИКОII, ужс lIe
посреДСТllешlO lIe участвующих 11 "РОИЗIЮДСТIIС. 

Важным субъеКТИВIIЫМ СТРУКТУРОООр,t:lУЮЩИМ фitК
tOPOM яuляются ЭТllИ'lсские треЩИНИИ и l~elllIOCTlIblC 

ориентации на опреДСЛСlIlIЫС виды деЯТСЛЫIОСТИ. У раз
Ных lIародов скmщыllлисьь СIIОИ прсдставлеllИЯ о Зllа'IИ

Мости и престижности той или ИIIОЙ профсссии. Так, 
живущие в Москве айсоры считают llOчетllЫМ труд чи
t'Гильщика обуви и практичсски "МОlIополизировали" 
УГУ профессию в столицс, У lIародов ПОIlOJlЖЬЯ традици
ЬшlO обычными стали профессии, которые COllpeMCllllbIe 
Социологи связывают с ор~iеllтацией lIа IIСIIРИI1Jlека
teлыlеe виды труда, к IIИМ ОТllOснтся работа Ila строй
ьх, обществеllllОМ траllспорте, фИЗИ'lССКИЙ труд n "ро
Мышленности и сельском хознЙстuе. В то же IIремя у 
Ьредставителей некоторых других lIароДов, особеllllО у 
tex, кто прожиuает за пределами Сllоего lIаЦИОllaJlhlЮI'О 
Ьреала расселеllИЯ, складывались Иllые i~eIllIOCTII ... e ори
еiпации. 

в тех случаях, когда представители того ИЛИ ИIIОГО 
парода ЭТlIически ГОМОГОIIИЗИРУЮТ преСТИЖllые или 
·Выгодные" профессии, возtlикают межнаЦИОllальные 
koнфликты. Особенно болезнснно это воспринимается в 
tex случаях, когда процент занятых в ПРСстИЖIIЫХ от
раслях деятельности представителей отдслыюй наци
(шальности превышает процеllТ Bcel'o lIасеЛеllИЯ даНIIОЙ 
jtаЦИQНалыlOСТИ в республике, регионе или всей страllе. 
Например, ориентация еврейского населения lIа Ilрофес
tии преимущественно умственного труда связаны с эт
hической историей этого нарОда, совремеllНЫМ воспита
kием в семье, а также наличием этно-групповой СOJlи
.nарности и взаимопомощи в социалыIйй жизни и тру
доустройстве. Эта ориентация вызывает у определеНIIЫХ 
JlИЦ раздражение и даже антисемитские настроения. 

Пело в том, что. ввиду техни'lесlCОЙ отсталости нашей 
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11 (ЮМ ы IIIJIСIIIIOСТИ, CCJlI,CKoxo:m ЙСТВСIIIIО\'() 11 рои ЗВОДСТllа, 
сфсры' оБCJIУЖШl:.llllНJ И 1'раIlСIIОР1':.I 11 IШРОДIIOМ хозяй
СТIIС ClIblJIIC 40% раБО1'lIИКОВ заllЯТЫ ТЯЖСJlЫМ, MaJlOKlla
ЛИфИI~~II)()lIаIIllЫМ ';'руном, Систсма оБР:.lзоuаНЮI в такой 
ситуаl~ИИ Ilрсвращастсн 11 ваЖIIСЙШИЙ социообразующий 
фактор, IЮЗIЮJJНIOЩИЙ ЛИ'IIIОСТИ lIайти свою нишу в со
циаJlЫЮЙ структурс общсства, Т.е. l'lбсжать этого тяже
JIOI'O фИЗИ'IССКОI'О труда. 

ЗаШIТИС УМСТВСIIIIЫМ трудом В бывшем СССР, на
рнду С высокой "рсстиж"остыо, ДЛЯ МIIОГИХ людей с 
IIИЗКОЙ "трудо:пикой" даllaJЮ ВОЗМОЖIIОСТЬ бсзбеДI\ОГО 
СУЩССТIЮllаlНlЯ бсз особых трудовых усилий, лрофссси
ОllaJlизма, КОМIIСТСIIТlIOСТИ IЮД ССIlЬЮ СОЦИaJlЫIOЙ за
ЩИЩСIIIIОСТИ и' I'РУIllIOВОЙ БС:ЮllаСIIОСТИ .. Кроме того 
дажс 11 IIсоБРСМСIIИТСJJЫIOЙ 110 свосму трудовому lIaКaJIY 
ДСЯТCJIЫЮСТИ в УЧРСЖДСIIИЯХ ИМCJIИСЬ lIa вссх этажах 

бюрокраТИ'IССКОЙ систсмы IIИШl1, которыс будучи lIа
стонщей сищ:курой, особеllllО IIРИllJlскаТeJlЫIЫ для lIа
ЦИОllаЛЫIO-I'РУI.IПОDОЙЭКСlIаIlСИИ, В этой ситуации воз
IIИКaJlа МСЖJJИ'IIIOСТlШЯ и МСЖJ'РУllllOвая КОIIКУРСIIЦИЯ за 

мсста в lIузах, аСIIИР;ШТУРС, в учрсждснинх Уl1раllJJСllИЯ, 8 
IlaY'IIIO-ИСCJJСДОl1аТCJJJ,СКИХ ИНСТИТУТах, ТllOрчсских со

Ю:lах и Т.II. В МJЮJ'онаJ~ИОllaJIЫJOЙ странс эта IIроблсма 
IIC МOI'ла IIС IIрl1ШПЬ характср меЖllаЦlЮllaJJЫЮЙ конку
реlЩИИ, а 11 ДaJJЫJСЙIIIСМ CTaTI, ОСIIOIIOЙ МIЮI'ИХ МСЖllа
циоllaJlыlхx КОllфJIИКТОII. 

Как И:ШССТlЮ, ДО ОКТЯБРI,СКОЙ РСIIОJlJОЦИИ КРОМС 
PYCCKOI'O 11 а рода JJИJllЬ IIСМIIОП1С другис lJароды ИМCJIИ 
СIIОИ кадры ИlIТCJlJIИJ'СIЩИИ. За l'OJtbl совстской WJасти 
KOPClIlJblC lIapoJtbI IICCX СОЮЗllblХ И alJTOllOMllblX РССlIуб-· 
пик получили ВОЗМОЖIIОСТЬ IIриобщиться К СОВРСМСIllIOЙ 
КУЛЬТУре И IIOJIУ'IИТЬ образоваllие. ОДIi:iКО СОЦИaJIЫlblС 
,lреИМУЩСС'J'lIа, КОТОРЫС JЩl\aJшобразоuаllИС, 110РОДИJJИ 
ряд IlpO()JlCM И 11РОТИ80ре'lИЙ 8 фОРМИРОllаllИИ соци
апЫIO-ПРОФСССИOllaJIЫЮЙ структуре бoJlЫIIИХ И МШ1ЫХ 
f'ЗРОДОII. ПреИМУЩССТllа IIРИ 1I(х.'УllJJСIIИИ О У'lсбllЫС за-
8СДСIJИ}I IJOJIУ'IИJIИ ТOJtЫЮ IlреJtcтаВИТCJIИ KOpellHOfO lIа-
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.селепия. В результате в КОIIЦС 70-х гонов ИЗМСIIИЛ3СЬ 
раЗllица между максималыIйй и МИlIималыlOЙ нолями 

квалифицированных раБОТНИКОII YMCTIICIllIOJ'O труна 110 
национальностям СОЮЗНЫХ РССlIублик. Оllа состаllляла 
уже не десятки раз, а JlИI\II, I\РИI\IСР"О }\В;! P;O<i. При )том 
рост студенчсства 11 РССlIубликах СОIlРОIIОЖJ{аJlО\ сущс
СТВСIШЫМИ ИЗМСНСIIИЯМИ В его II(ЩИОН;UIЫIOМ COCT<ille. 
Так ужс в 1989 Г. "рснстаВИТСJII,СТIIО МОJlOнежи KopellllblX 
национальностей срсни CTYHCJlTOII 11 ряне РССllуБJIИК "РС
вышало ее долю в состаllС 113СCJIСIIШI. 

Быстрый рост наl(И(Щ;UlI>IIЫХ кадров 
интеллигешr.ии породил ccpl,e:IIII:IC IIроблсмы 11 ИХ 
трудоустройстве. Большс I1ОЛ08ИIIЫ IIЫIlУСКIIИКОIJ ву:юв 
народов Севера, Сибири И ДаJlЫIСГО Востока работают lIе 
по спсциалЫlOсти, заполняя МllOГО'lИCJIСНllые в 

большинствс IIСНУЖНЫС упраШIСlI'lССКИС У'lрСЖДСIIИЯ. В 
80 годы среди малО'IИCJIСJIIIЫХ народов не были 
раСПРСНСJlСIIЫ на работу около 19% ВЫIIУСКIIИКОII ву:юв и 
более 40% окончивших срсднис СJIСЦИaJlI>IJЫС учебные 
заведения, почти IIOJlовина ВССХ IItЩГОТOIUJСJIIIЫХ 

учителей. В оБЩССТВСJllIOМ НРОИ:ШОДСТIIС "С были зашlТЫ 
ТЫСЯ'IИ I1редставителсй раЗIIЫХ IIаРОНОlI, имсющих 
высшее и срсднсе СllсциаJlЫlOе образованис. МIIOJ'ИС из 
них ведут IIраздный, а порой и lIаразитичсский образ 
жизни. Вся эта масса профСССИОНaJJЫIO IIССОСТОЯВШИХСЯ 
людей стала "грсмУ'Н:Й смесью" целого ряда 
межнациональных конфликтов в горячих TO'IKax России 
и других странах СНГ. Эти прсдставители lIаЦИОНaJlЫIOЙ 
интеллигснции, не принося своему народу никакой 
пользы, стали активными участниками экстремистских 

митингов и демонстраций и более СIIOКОЙНЫХ рсгионах. 
Подготовленные и воспитанные в УCJlOвиях автори

тарной советской с"стемы "наЦИОНaJIЫIЫС кадры" не мо
гут В одночасье l1ереВОСI1Итаться, а уходить с IIOЛИТИ'lес

кой арены добровольно 011И не хотят. Вl'ШlДеВШИСl, 11 то, 
что происходит в СТОJlИIJ,ах независимых государств, 

входивших ранее в СССР, мы увидели в некоторых из 
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них ОТ'lСТJlИllые IIризнаки воссоздаllИЯ командно-адми

нистраТИlIlIОЙ системы - с новыми эмблемами и фла
гами, IIOIIЫМИ JlЮДI>МИ, даже с МllOl'онартийностыо - 110 
порой С IIреЖIIСЙ нстсрuимостыо к инакомыслию, пре
CJIСДОllание I1рсССЫ за неугодrlOе прапящим верхам 0<;
веЩСIIИС соБЫТИЙ ИI'lIорирования МIIСIIИЙ иноэтниче<;
ких мснынинстп в процессе прит.тия решений орга
lIами власти. В HeKOTOpl>lX регионах появилось то, что 
можно назнать ·обратным насилием·, "Требования соци
альной снраIIСДJIИlЮСТИ, еЩ,е lIедаllllО Зllучавшие громче 
всего, отходят на IJТОРОЙ I1лан, нреобладает идея приори~ 
тста коренной наl\ИИ. В некоторых новых государствах " 
регионах России усилива(.'Тся стрсмленис измечь лiQ"o 
бую IIOJII>ЗУ и выгоду дЛЯ ·СIJОИХ· за C'ICТ чужих. В новы" 
l'ocyItapcTllax, возникших на мссте бывшего СССР, про. 
ИЗОlllла как бы дссакраJlизаl\ИЯ I1РИНЦИЩ' 
·социалистичсского интсрнационализма· в IJроцессе 
формироваllИЯ СОI\иалыlOЙ структуры и, в особенности, 
(.'С состаIlJlЯЮЩИХ: С(ЩИaJIЫIO-классовых и СОЦИaJIЫIQ

ПРОфСССИОllaJlЫIЫХ I'РУШI. Ha'laJlOCb уже lIе скрытое, it 
ЯIШОС, ныражающсеся 'lacTO уже n СОllсршеlll10 неципи
ЛИЗОllаНIIЫХ формах Ilытеснснис ·'IУЖИХ· из IIРИШlека;" 
ТСЛЬНЫХ сфер дсятслыlOСТИ. Если и раllьше статистичсс. 
кис данныс покаЗЫВaJlИ, '11'0 сс народы и IlаЦИОllaJIЫIЫ~ 
МСIIЫIIИlIстпа, IIC имсющие СIIОСЙ 1'0сударсТllс 111 IOсти, 
ОТJlИ'laJlИСЬ высокой долсй заllЯТЫХ IIРСИМУЩССТIIСIIIIО 
фИЗИ'Jеским трудом и были ОТIIОСИТC1IЫIO CJlабо пред
cтalUlcHbl в упраlUIСIIИИ, наукс культуре, Ilрос"ещснии, т!) 

в 1991.,.1992 ГГ., когда был снят союзный интеРllаЦИОllа
листский нреССИllГ ·кризисныс,этносы· вообще ОСТaJlИСЬ 
без .всякоЙ защиты. Как следствие этого массовая миг
рация предстаllителей IlационалЫIЫХ МСНЬШИlIСТВ из 
ближнего зару6сжья и аllТОllOМИЙ России в Москву. 
Только в 1991 г. сюда псреехЗJIO свыше 2,5 тыс. лиц С 
высшим и средним Сl1еЦИaJlЫIЫМ образованием 
·нетитулыlх·· tlаЦИОllaJlЫIОСТСЙ, В условиях массовой 
безработицы среди московской ИIIТCJUlигеlЩИИ этим 



людям найти работу 'Iрезвычайно ТРУДIIО. В ЭТОЙ свюи 
нам представляется необходимым ввссти ИIIСТИТyr со
циалЫlOй защиты ПРОфСССИОllалЫIЫХ прав миграllТОВ и 
представителей II~POДOB, не имеющих своих lIаци
онально-государствеНIIЫХ и lIационалыo-администра-

тивных образований. СледуеТllозаботит),ся, чтобы lIа
ционалЫIOСТИ,прожившие за пределами СIЮИХ государ

ctbehho-территориалЫIЫХ . образоваllИЙ или не 
имеющие их, ПOJIУ'IИЛИ большую возможность для 
реализации наЦИОНaJIЫIO-КУJIЬТУР"ЫХ запросов, 

особенно в сфере образования, общения, народного 
творчества, а также создания очагов национальной 
культуры, использования средств массовой 
информации, удоn.петвореllИЯ религиозных 
потребностей. В отношении запросов в сфере об
разования и выбора профессии предстаВИТeJ1ЯМ этих на
циональностей D данный момент сл:;:дует создать более 
благоприятные условия, чем опи есть в большинстве 
республик. В этом плане можно использовать опыт дру
гих стран (США, Канада, Бе1lЬГИЯ, Швейцария). На
пример, в США успешно действует в ряде штатов 
·Пр~грамма позитивных действий", согдаСIIО которой 
черные и цветные американцы имеют преимущества 

при поступлении в учебные заведени)! и наймс на ра
боту. По данным статистики в настоящее время сpt:ди 
народов СНГ наиболее остро нуждаются в такой про
грамме и находятся в неблаl'ОПРИЯТIIОМ IIOJlOжеllИИ в 
плане подготовки национальных кадров Ilроизводстuен

ной и непроизводствешlOЙ интеллигенции народы, не 
имеющих своих националыю-государс1:nенIIыx образо
ваllИЙ - уйгуры, дунганР. (хуэй), белуджи, курды и дру
гие. 

Как бы зеРКaJlЫIУЮ противоположность проблемы 
развития социальной структуры приезжеl·О населения 
предстаn.пяет проблема формирования СОll)iaJIЫIO-ПРО
фессионалыlхx групп индустриальных рабо<lИХ· корен
ного населения бывшихсоIO-ЗИЫХ. реСПУWIИК, без реше-
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ния которой модернизация народного хозяйства невоз
МОЖllа. Как показьшаlOТ статистические данные, за по
следние годы УJlCJIИЧИЛИС!, различия между республи
ками по уделыlOМУ весу квалифицированных ГРУПIl ин
дустриалЫIЫХ рабо'IИХ в составе коренной llаЦИОllалыlO
сти. Так по выборочным данным, в республиках Сред
ней Азии и в Казахстане тош>ко 28-34% рабо'IИХ корен
ной шщионалыlOСТИ заняты в НРОМЫШЛСlllIOСТИ. У тур
кмсн, llаllРИМСР, рабочие (ВКJllОЧая и аграрный отряд) 
составляют 30%, а колхозники - 45% самодеятелыlOГО 
населсния республики. Очень низка доля квалифициро
ва'нных индустриальных рабочих у таджиков, кара-кал
паков, узбеков, киргизов и др. 

Такая ситуация детерминирует национальное деле
ние по социалЫIO-профессиональным и социально
классовым признакам. Не имея своих национальных 
кадров рабочих и ИТР, такие республики вынуждены 
были приглашать специалистов из других регионов. 
Кроме того УВeJIИ'lсние разрыва в росте численности 
профессиональных групп, владсющих навыками совре
меllllOГО ПРОМЫШЛСШlOго производства, между отдель

ными нациями отражает нерашlOМСРНОСТЪ приобщения 
этих наций к научно-техническому прогрессу. 

ОДНОСТ:ОРОllНЯЯ ориентация на подготовку кадров 
гуманитарного профиля и управленцев в годы застоя 
обусловила зависимость республик и национальных ра
йонов от притока извне нужны дЛя развития экономики 
работников квалифицированного труда, что только усу
губило отставание социально-профеССИОllaJlЫIOЙ струк
туры многих народов от .требований сегодняшнего дня. 
Такая политика обернул ась тяжелыми последствиямц 
для ряда молодых государств содружества. Т ак oттo~ 
русскоязычных итр и квалифицированных рабочих в 
1990-92 гг. из национальных районов D России и из го
сударств Средней ,'.зии поставил местные Ilромышлен
ныс предприятия на грань полно,. остановки. 
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Еще в 1988-1989 гг. т.п.Заславскан и Р.В.РЫI!КИllа 
привели исследование, ноказывающее ОТlIOIIIСIIИС rаз

lIичных социалЬНЫХ групп к МОДСРllизации. 

Однако, к сожалснию, это исслсдование IIракти
чески абстрагируеТся от всей сложной систсмы мсжэт
нических отношений, что серьезно обесценивает его при 
изучении социальной ситуации в рсспубликах и в реги
онах с многонациональным населением. BeДl) ПрОIlОР
ции социальных слоев и групп в разрсзе этничсской 
структуры значительно дифференцироваllЫ. Слсдова
тельно, различны и пропорции СОЦИaJ1Ы1ЫХ груш! В l1ре

делах каждого народа, поддерживающих или l1СПРИСМ

лющих модсрнизацию. Это не говорит о том, '1"1"0 В СНГ 
есть "консервативные" и "прогреССИIJНЫС" ЭТllОСЫ. Как 
показывает анализ печати, среди прсдставитслсй каж

дого народа МОЖIIО встретить людсй, ОТ110СЯЩИХСЯ lIе 
только не одинаково, но дажс НРОТИВОl1OJlOЖ11О к тому 

или иному социальному феномену, Тсм не меllсе lIа 
республиканском и региональном уровне слсдуст учи
тывать национальную "квоту" противников и СТОрOlI&IИ 
ков модернизации, исходн из национальных и ЭТНИ'Jес

ких различий в социальной структурс. Особенно это от
носится к тем районам, где отвстствснныс работники 
управлсния, торговли, оБСЛУЖИllанин - нрсдстаВИ1"СЛИ 
преимуществснно одних наЦИОНaJlblIОСТСЙ, а ОС110внан 
часть рабо'lИХ - преимуществснно других. В этих усло
виях обостряющаяся борьба между СТОРОНIlИками и 
противниками модернизации может принять формы 
Межнациональных конфликтов. 

В современных условиях следует ожидать на этой 
почве даже усиление отнельпых противоречий и эксцес
сов в межнациональных отношениях. дCJIO в том, что 
модернизаЦI1Я резко меняет относительное и абсолют
ное положение классов, слоев и групп, одни ИЗ которых 

выигрывают в известной мере за счет других. Модерни
зация таюке ставит под сомнение социальную роль и 

компетентность групп национальной ИIIТCJlJIиt:CIЩИИ. 
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ПОЛУ'fИJlШИХ СIIOЙ социaJlыыый статус IIреимуществешlO 
110 принадлежности к коренной наЦИОНaJIЫЮСТИ. Заняв
шие удобную социальную нишу в системе общесоюз
ного и внутриреспубликанского разделения труда, эти 
социалЫlые ГРУПI1Ы и слои упорно борятся за свое вы
живание. Как показываст аНaJlИЗ газетных и журнальных 
пуБЛИКaJ~ИЙ формы этой БОРl,Бы весьма разнообразны, 
и связаны со своеобразисм социальной и национальной 
спецификой того или иного региона. 

Рассмотрим некоторые аспекты противоборства со
циальных групп и слоев на ВНУТРИЗТIIИ'lеском и межна

ционалыюм уровнях. На ВIIУТРИЭТНИЧССКОМ уровне со
ЦИaJIЫID-ГРУlIповые противорсчия ЯШIЯЮТСЯ выраже

IlИем и продолжением тех противоречий, которые и 
привели общество к кризисному СЩТOSIIIИЮ. В социаль
ной жизни народов были также подвергнуты размыва
нию принцины общечелове'lеской морали, стали преоб
ладать групповые и личные интересы. Господство бю
рокраТИ'lеских структур привело к снижению роли на

ЦИОllалыIOГО сообщества как саморазвивающейся и са
морегулирующейся системы, как ИС1'о'шика и храни
теля lIаЦИОllалЫIЫХ ЗТИ'lеских IIОРМ. Во всех сферах 
ЖИЗllедеятельности 'народов распространились разные 

формы ЭКСl1луатации труда рабочих, колхозников, тру
довой интеJlJlигсtщии власть имущими, преСJlеду
IOщими свои коры(."Тные интересы. ОбособлеНIЮС'ГЬ бю
рократических элит от народных масс приводила к 

тому, что ОIlИ приобретали характер замкнутого класса, 
ориеНТИРУlOщегося на свои внутренние интересы, стан

дарты и критерии, стремлению к самовоспроизводству. 

Осознав свои социально-групповые интересы в ус
ловиях существования СССР, представители ЭТИХ элит 
заботились и об их заЩlпе, создании охранительных 
мер, поддерживании выгодного ДЛЯ себя состояния об
щественных ОТНОШ.mиЙ. Основной ·легальноЙ· формой 
защиты своих групповых интересов Д11Я этих социаль

ных слоев была социальная демагогия, корыстное вер-
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ноподданичество перед общесоюзными всдомствами, 
закрывающими глаза на ущемление интсрссов M<LIIO

численных народов и национальных меНЬШИIIСТВ в рсс

публиках и регионах. ПОНУСТИТe.JIЬСТJЮ и порой соуча
стие общесоюзных инстанций способствовало формиро
ванию в ряде республик ·теневоЙ· экономики и СООТВ(,,'Т
ственно ·теневоЙ" социальной структуры. Многомилли
онные хищения и массовое ВЗЯТО'шичество породили 

мафиозные кланы должностных преСТУIIНИКОn, форми
РУIОЩИХСЯ по этничсскому И родовому принципу. Их 
поведение создавало у людей искаженные понятия о мо
ралии нравственности, прсдстаWlение о всеДОЗIЮЛСIШQ

сти и безнаказанности. 
Национальные, этнические бюрократические элиты 

продемонстрировали свою удивительную приспособля
емость к социальным реалыIOСТЯМ. После aBfYCTORCKOfO 

1991 г. путча большинство из них примкнуло К наци
ональным движениям и остались у власти. Переорити
ровавшись в новых условиях бюрократические и мафи
озные этнические элиты стали опираться на ЭТllOцен

тризм- представление о превосходстве своей этничес
кой группы над другими. Этноцентризм в разных реги
онах имеет разную степень агреССИВJIОСТИ. При этом 
можно отметить такую заКОilомеРIIОСТl,: чем жеСТ'lе 

Rормативные установки и связанные с ними ограниче

НИЯ, лишения и требования в виде либо моральных, ре
лигиозных, либо экономических санкций, тем больше 
агрессивность группы, направленная против другой 
группы или других групп. Этноцентризм - это свойство 
групповой психики, механизм групповой агрессии и 
самозащиты. Его объективным основанием становится 
антит6а ·мы - они· В различных открытых и теневых 
межэтнических структурах. 

Говоря о "теневых· или ·несистемных· социальных 
иерархических структурах общества, следует отметить, 
что они не являются чем-то совсем инородным в си

стеме социальных внутриэтнических и меЖIl3ЦИОНЗJIЬ-
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HhlX связсй. Многие "теневые" структуры базируются На 
освященное традициями этническое и национальное 

обычное право. К числу таких обычаев относится обы
чай обязатсльной взаИМОIIОМОЩИ представителей родо
вой или этнической общности о продвижении по 
службс, устройствс на "выlодную"" или престижную ра
боту, ПОСТУПJlении в вуз и т.п. Така'- же этническая вза
ИМОПОМОIЦЬ распространена и 00 многих структурах, 
связанных с "теневой" экономикой. В преСТУПllые сооб
щества ВОJlJIСКались люди, ПРИllад.пежащие к определец

ным родовым или этническим ГРУliпам, причем обычаи 
и традиции обязывали рядовых членоо этих сообществ 
подчиняться их лидерам - "крестным отцам" и 
"аксакалам". Такого рода "теневые" структуры становятся 
неотъемлемой частью всей системы внутри этнических 
И межнациональных отношений умело 
приспосабливаясь к изменению СОЦИaJiьных ситуаций. 
Не участвуя напрямую в противоправных действиях, 
лица, lIаходящисся на разных этажах "теневых· 
иераРХИ'lеских сообществ, праКП1'lески lIеУНЗВИМbl, 
застрахованы от преследоваllИЙ IIравоохраНИТCJJЫIЫМи 
ОРI'знами. 

В иерархичсской системе СОЦИaJlЬНblХ связей каж
дый человск выстунает как член множества сообществ -
этноса, СОЦИaJJbJю-профеССИОНaJIЫЮЙ I'РУIIПЫ, государ,:, 
ствешюй общности и Т.п. Но истори'(сски осего прочнее 
этничсское окружение ЛИЧIIОСТИ. Через посреj\СТВО своей 
ЭТllической группы человек вступает в глубокую связь с 
традицией, языком, самобытной КУl!ЬТУРОЙ сооего на
рода. В этнической среде ЛИ~IIОСТЬ обретает чувство 
устойчивости, ЗaJцищеllllОСТИ, "Зllа'ЩТCJIЫЮСТИ". Но не 
следует забьшать о том, что этническое сообщество ма
жет и порабощать JIИ'IIIОСТЬ. Захва'lеllllЫЙ ЭТlюцентрист
скими страстями человек теряет дружелюбие к предста
ВИТCJIЯМ ltPYI'OI'O народа, другой веры. Утрачивая крити
ческое отношение к СlЮим обычаям и нравствеНIIЫМ 
представления м 011 lIеf>CДКО становится слепым орудием 
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в руках амбициозных лидеров и J<Ланово-мафиозных ав
торитетов. 

Говоря об этноцентризме не, следуст OI'раничи
ваться рассмотренисм его негативных сторон. ЭТJIOI~СН
тризм - нсотъемлемая ПРИllадлежносТl, 'leJIOIIC'ICCKOI'O 
сознания, и он в определснном контекстс MOPaJIbllO оп
равдан, если сочетается с терпимостыо к укладу жизни и 

k культуре других народов, уважением к JJИ'IIIOСТИ. В 
этой связи следует различать ЭПlOцентризм "титульных· 
и ·нетитульных· этносов·. Если в первом случае этно
центризм, как правило, имеет организационное основа

ние и идеологическое обоснование нраllЯЩИМИ элитами 
и зачастую носит агрессивный характер, то ЭТllOцен
тризм ·нетитульных ЭТIIOСОВ весьма многолик и имеет 
широкий диапазон своего выражения -от стремлеllИЯ 

группового выживания малочисленных шtродоu вино

этнической среде, до агрессивного IIСПРИЯТИЯ культуры 
коренного населения мигрантами - IIредставителями 

больших наций. Из всего многообразия форм этноцен
тризма в сопременных условиях модернизации 

наиболее "доброкачественным" преДСТallЛяется 
этноцентризм малочисленных народов Сепера и 
этносов, не имеющих своей: государственности. 
Этноцентризм этих народов способствует росту 
с.~юуважения и этнического самосознания и не может 

принести вреда другим народам или их предстаuителям 

на уровне личности, так как он не имеет объектиuных 
оснований для перерастания в шовинизм. 

Заканчивая разговор о соотношении этническOI'О и 
tоциалыюго в жизнедеятельности народов в эпоху мо

дернизации, отметим, что развившись !ia основе со
Ьместного проживания и противопостаllЛения иным со
обществам, групповая психология этноцентризма сце
ментировала многие эпюсы и сделала их как созида-

·Титульный этнос - народ, чьим именем названо то или Иllое госу
дарство или автономное образованltс. 
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теJJЬНОЙ, так и потснциалыlO разрушительной силой. 
ConpeMClllla}( ЭТНИЧIIOСТЬ поставила многие этносы на 
службу амбициозным устремлениям этнических элит. 
Здесь важно подчеркнуть, что недовольство народов СО
циаль:ю-политическими и ЭКОllOм"ческими условиями 

жизни не исчерпывает всех ПРИЧИII межэтнических 

конфликтон. Скорее неДОВОЛЬСТIЮ - . то "спусковой меха
низм", I1рИПОДЯЩИЙ в действие другой его и притом не 
мснее важный двигатель - изначальное своеволие эт
носа, el'o сосреДОТО'lешlOСТЬ на самом 'себе, его способ
ность стать тараном для достижения политических це

лсй. В УСJJОПИЯХ разбушсваошейся этнической стихии 
"кризисные JТHOCЫ· нуждаются в особых мерах защиты. 
В условиях России это, в первую очередь, государ
СТ1lеlшо-праПОllые меры по пресечснию насилия, - в 

рамках закона, в целях, поддержания закона. В тех новых 
государства, I'де правовая база слаба, или отсутствует во
все эффеКТИIIНЫМ может быть воздействие международ
ных организаций и институтов по защите прав .наци
оналыIхx меныuинств. 

Итак, начапшаяся во второй половине 80-х годов и 
ПРОДОJJжающаяся н наши дни модер"изация ОГРОМIIOI'О 

евраЗИЙСКОГОНOJIИЭТНИ'lеского просгранства и имевшая 
огромные 11OЛИТИ'Iеские llOследствия (распад СССР, от .. 
странение коммунистов от ВJlасти, возникновение в ряде 

новых r'ocYJtapcTB мrюгонаРТИЙJlОСТИ), пока мало затt»
нулаглуБИlIные осповы социальной структуры народов 
России и других стран СНГ, сформировавшейся в совет
ское время. Неразвитость ИНЫХ, кроме государсТвенной, 
форм собственности сказывается на динамике социаль
ной структуры народов, порождая инеРЦИОННblе про
цессы в формировании и воспроизводстве социалЬНblХ 
групп и слоев, консервируя неблагоприятные для наци
OHaJlbHbIX меньшинств, социально-экономические про
цессы и тенденции в межнациональном разделении 

труда. Все эти lIеблагоприятные тенденции можно из
менить, если модеРЮГ.Jация образа жизни малочислен-
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"ых народов и национальных меньшинств приобретет 
АоброкачествеllНое для всех индивидов ·независимо от 
этнической принадлежности этих ЭТIIОСОВ течение, а 
мменно, в каждом, государстве СНГ в сфере межэтничес
kИX отношений приоритет приобретут процессы пере
хода от обычного права к заКОIlУ, от мифологизации со
знания к рационализму, от сокралыlOГО и соборного DI1-
дения мира. к секулярному и индивидуальному. 
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Глава четвертая. ЭтllOдемограФllчеСКllе процессы и 
проблемы ЭТllllчеСКОЙКОllсолидации 

Аllализ динамики внутриэтнических и межэтни
ческих процессов, выявление комплекса противоречий в 
раЗВИТI:fИ кризисного общества неВОЗМОЖIIЫ без иссле
дования сложных демографических процессов, происхо
дящltX в России и сопредenЫ1ЫХ странах и оказыва
ющltX IlепосредствеllllOе воздействие на всю систему 
межнаЦИОllальных отношений. 

В настоящее время население бывшего cc~p Ha~ 
считывает более 290. МJIH. человек и состоит из более 
~o.o. национальностей. В этой чрезвычайно пестрой, 
"сторически сложи~шейся этносоциальной структуре 
Jlаблюдаются большие различия в численности народов. 
По данным последней переШIСИ населения 1989 г. суще
ственно в'ыделЯIОТСЯ по своей численности русские (145 
Млн. человек) и украинцы (46 МЛН. человек), СОСТаWlЯ
щщие OKOJIO двух третей населения снг. Еще пять наро
дов по своей числею{ости превышали 5 МJIH. человек -
узбеки, белорусы, казахи, 'татары и азербайджанцы. У 
щести народов (аРМЯI{е, ГРУЗИl{ы, молдаване, таджики, 
литовцы, туркмены) численность колеблется от 4,5 МJIH. 
человек до 2.5 МJIII. от 1 до 2 'МJIH. человек насчитыва
ется у десяти народов. это эстонцы, мордва, башкиры, 
латыши, евреи, чув~~и, кирги~ и др. Подавляющее же 
БQльшинство HapoAUB имеет значJofТeJJЬНО меньшую чис
JleHHOCТb. в том числе свыше 50. национальностей - ме
рее 10.0. тыс. человек каждая, а некоторые народы 



(юкагиры, нганасаны, негидальцы�' ижорцы и др.) - ме-
нее·1 тыс. человек. . 

Перепись 1989 Г. в сопоставлении с результатами 
переписей 1970 и 1979 г. показывает сохранение тен
денций неравномерности роста численности населения 
как 8 региональном разрезе, 'гак и в национальном. Как 
и в период с 1970 по 1979 г., так и в последнее деСЯТИllе
тие сохранЯJIИСЬ очень значительные различия в темпах 

роста населения в Среднеазиатском регионе, с одной 
стороны, и в России, на УкраИ'не, Прибалтике, с другой. 

Если рассматривать динамику роста населеllИЯ в 
национальном разрезе, то. получается следующая кар

тина. Наибольший прирост отме<lается у таджиков 
(34%), туркмен· (29%), узбеков (29%), киргизов (26%). 
Наименьший у украинцев (7%), латышей, эстонцев, 
русских и белорусов. Q!едует однако заметить; что раз
рыв в темпах роста демографически наиболее и наиме
нее динамичных народов в последнее деСЯТИllетие не 

iюзрастал, а в какой-то мере даже уменьшился. 
Необходимо отметить, что при исследоваllИИ про

тиворечий общего и особенно в межнационалЫIЫХ от
ношениях меТОДОllогическиважно выделить то общее, 
что. объединяет группы народов по определенным пара
метрам их образа жизни, чтобы ~онять СЛОЖIIОСТЬ И 
противоречивость межэтнических и ВНУТРИЭТIIИ'lеских 

nроцессов как в масштабах всего содружества государств 
~ целом, так и .в рамках каждого крупного региона. 

межнационалыl-особенное IlаГЛЯДIЮ выражается и в 
'nемографических процессах. Это I!аличие сходных обы
чаев и традиций у народов тюркской группы, а также у 
народов других ЭТIIОЛИlJгвистических общностей, ориен
тированных на исламские традиции. Именно традици
онная этническая о!,иентация на многодетность, харак

терная для этих народов в прошлом и сохранившаяся 
при советской власти, обусловливае-г высокую рожда
емость и высокий естественный прирост населения у 
этих народов. В то же время усиленная урбанизация, 
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миграции сельского населения, ослабление межпоко
ленных связей, нуклеаризация семьи и связанный с 
этим рост разподов и ориентацией на однодетную семью 
у славянских народов, народов Прибалтики обусловИJJ 
резкое сокраЩ,ение рождаемости у них в последние два 

десятилетия. 

Это обстоятельство приводит к изменению соотно
шения и удельного веса народов в национальной струк
туре СНГ. Так самый крупный народ тюркской группы -
узбеки к началу 40-х годов в 1,7 раза уступали по чис
леНlЮСТИ белорусам, но уже в 1970 г. они их превзошли. 
Лереписи 1979 и 1989 Г. показали, что разрыв в числен
ности узбеков и белорусов постоянно возрастал и сейчас 
уже узбеки по числснности превосходят более, чем в два 
раза белорусов. К 2000 г., если со?,ранятся нынешние 
теМПbl, чисЛо узбеков может превысить число белорусо.Q 
более, чем в 2,5 раза, а по своему демографическому по ... 
тенциалу в lIедалеком будущем они MOryr превзойти Ц 
украИIIЦСВ. 

. Вполне оправдан прогноз, что к началу нового сто
летия численность населения Средней Азии сравняется, 
а затем будет опережать общую численность населени~ 
Украины. Уступая по своей численности в недавнем 
прошлом населению России в 10 раз в настоящее врещ 
ПО числу детей и подростков население республик Сред
ней Азии УСТупает уже менее, чеМ в 3 раза; И разрыв 
ЭТОТ, очевидно, будет сокращаться. 
. Уже перепись 1970 г. показала, что у русского на
рода по сравнению с преДblДУЩИМИ межпереписными 

периодами прирост численности оказался ниже 

среднего по стране. Эта тенденция сохранилась и в 
1979-1989 гг. Обусловлено это рядом причин. Средниц 
размер семьи у русского ,народа постоянно уменьшалCJi 
как в селе, так и в. городе и достиг 3,2 человек. Это -
один из наибоm"е низких показателей в стране 
(меньшие показатели наблюдаются у эстонцев и 
латышей соответственно 3,1 и 3,0). Низкую 
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рождаемость у русских не смогли КОМllеIlСИIЮJ)<lТI, и 

&клюЧ'ение в их состав отделЫIЫХ аССИМИJJИРОllаJlIIЫХ 

tpупп других национальностей. Учитьшая II<lЖIIОС'I'Ь 
~TOГO ямения во всей системе lIаl~ИОllaJlЫIЫХ 
отношений в стране, воздействия его на раЗIIИl'ие меж
hациональных противоречий, сделаем нсБолыllс мето
ДO:Jlогическое отступление. 

Анализируя диалектику общего и особеllllOГО, Ге
teль ввел понятие ·практически ИСТИllllые абстраКl~ИИ·. 
Гегель показал, что анализ практически ИСТИlIIIЫХ аб
~акций требует IIРИНЦИПИально иной логики теорети
Ческого мыllения,' нежели извеСТlJое в формальной ло
tике мысленное отвлечение от особых, спеl~ИфИ'lеских 
tтOpoH и выделения общих их черт, Т.е. требуt.'Т логики, 
основанной на понимании процессов действительности 
исаМQГО мышления. В соответствии с такой лоrикой 
особенное, специфическое должно быть одновременно 
носителем общего. . 

Русский народ имеет особенности, специфику во 
всех сферах своей жизнедеятельности. В то же время 
исторически сложилась функция русского народа как 
носителя общего в аспекте отмеченной выше логики 
nревращения особенного в общее. В реальной жизнеде
ятельности это выражается и в исторической роли рос
сийской государственности, русской культуры как MlIo
tофакторного интегративного феномена, PYC~KOI'O языка 
kзк языка межнационального общения и т.д. В этой 
связи стабильное и неуклонное сокращение доли рус
ского населения в общем демографическом балаllсе 
страны может иметь далеко идущие ПОЛИТИ'lеские по

tледствия; может сильно сузиться та интегративная 

этно-национальная культурная среда, объединяющая 
tтоль различные по этногенезу, языку, культуре, обы
Чаям и традициям народы, и являющаяся естественным 
амортизатором ПОСТОЯIIНО возникающих межнаци
ональных противоречий и конфликтов. 
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НераВlIомерlIОСТЬ естественного при роста населе
ния порождает противоречия и проблемы во. всех реги
онах страны. Однако самый проблемный регион в этом 
ОТllошении. - Средняя Азия. Одна из главных его осо
бенностей - чрезвычайно быстрый рост населения. В 
1987-1989 (Т. естественный прирост населения состав
лял ежегодно 301 человек на 10000 жителей, в Таджики
стане даже 349, в то .. ремя как по стране в целом - 99, а 
ра Украине всего 34 человека ~a 10 тысяч. Во всех рес
рубликах Средней Азии воспроизводство населения 
остается резко разширеllНЫМ, в то время как в респуб
ликах Европейской части содружества и в Российской 
Федерации 0110 давно уже суженное, Т.е. рождающихся 
здесь детей lIедостаточно для количе~твенного замеще
.. ия родительского поколения. За ПOCJlеднее десятилетие 
Раселение.Узбекистана увеличилось на 7 млн. человек, и 
сегодня в каждой четвертой семье, а на селе - в каждой 
третьей по пять и более детей моложе 18 лет. Доля иж
дивснцев состаW1Яет в республике 40% от общей чис
деllllОСТИ населсния. 

В современных условиях расширенное воспроиз
родство населения способствует увеличению ра;lрыва в 
)'POBlle жизни разных народов, усугубляет социально
ЭКОIIOМИ'Jескую отстаЛось. Рост фактического неравен
ства между этносами в уровне жизни в известной мере 
рБУСЛОW1ивает и lIеравномерность развития этнодемог
рафических процессов. 

Этнодемографические процессы оказыают влияние 
и на динамику социаЛьной структуры народов. Так со
хранение патриархальной семьи с ее установками на 
традиционный уклад жизни и высокую рождаемость в 
"емаJlОЙ стелен и обусловило то, что население Средней 
Азии остается нреимущественно СeJIЬСКИМ. а в Таджики;. 
ffaHc ДOJJ" СeJlЬСКИХ жителей в последнее время осо
~JJJIO быстро РOCJlЗ и состаВИJiа две трети всего населе
fiИЯ. В НЗРОДJIOХОЗЯЙСТВСIllIOМ комплексе Туркмени~ 
~TaHa, КЫРJ'изстаllа очень низка ДOJIЯ лромышленности. 

110 



а в ней - низка доля современных перспеКТИВIIЫХ отрас
лей. Причем кадры для них приходилось IIРИl'лашатъ из 
других республик. ОбществеНllая, ПРОИЗl)одитеJlЫIOСТЬ 
tpyAa в-народном хозяйстве в связи с аграРIIОЙ перена
селенностью состаWIЯет менее ПОЛОIJИIIЫ от средней 
производителыIстии в народном хозяйстве содружества. 

Нынешние противоречия между народами в сфере 
ИХ,социалЬНО-ЭkономичеСkОГО развития в значительной 
мере были вызваны ошибочной ЭkономичеСkОЙ страте
tией, в основу которой было ПО . .'южено экстеllСИВНое 
развитие промышлеюiости и сельского хозяйства. Таkие 
установки вели в одних районах к депопуляции и миг
рации из села в ГОРОД, вызванной низкой экономичес~ 
кой эффективностью сельхозпроизводства, а в других, к 
прщивоположным 'аенденциям, обусловлеllНЫМИ ЭТIIИ
ческими традициями. Естественный прирост населения 
в этих регионах ИЭkстенсивный ,путь развития эконо
мики привели· k значительноЙ ~зработицс,ЯВНОЙ в го
родах, СkРЫТОЙ в селЬСkОЙ местности (аграрное l1ерена
селение). Как пока~ывают' -исследования демографов, 
громадный при рост трудовых ресурсов в Средней Азии 
сохранится до' конца, столетия, в то же время в других 

государствах (Уkраина, Белорусь, большинство регионов 
России) ЭТОТ прирост будет неболЫiJим. В условиях рас
naдa единого народнохозяйственного КОМПJlекса про
блеv.ы занятости каждое государство должно решать са
мостоятельно, и в то·же время необходима и координа
,u,w. усилий по регулированию этнодемографических 
nроцессов. Чтобы занять людей в народном хозяйстве, 
'нужно создать миллионы рабочих мест. Сделать это 
можно ТОЛЬkО в' промышленности; Ускоренная ИIIДУ
c:rpи8Jiизация . и ускоренная на ее основе урбанизация 
трудоизбыточных регионов - единственный возможный 
путь модернизации образа жизни населяющих эти -ре
ГИОIПil,наgoдов. На основе урбанизации получат импулБС 
.ц.ля СЩ)еоораэвития и новые неиндустриальные сферы 
деят~, T&UIe,·кaк ТУРJlЗМ. разли'Iиыс .виды обслу-
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живания и т.д. Однако как раз в трудоизбыточных рай~ 
нах эти процессы идyr менее ИlIТ~НСИВНО, чем в трудо

недостаточных. Это противоречие многие экономисты 
называю:r одним из главных парадоксов этнодемогра

фической ситуации в мире. Однако внимательный ана
лиз СОО1'llOшения этнического и социального в дина

. мике развития показывает заКОНОМ~РIIOСТЬ такого рода 
ПРОТИВОРС'IИЙ. -Этническое, выступая в кa'lecTDe ведущей 
тенденции, оБУСЛОWlивает и высокую рождаемость, и 
ценностные ориеllтации на традиционный уклад ЖИЗНQ 

и занятия, и lIа слабую миграционную мобильность, 
Как показывает опыт развивающихся страц,. никакого 
эффективного ЭКОIIОМИЧеского развития не может быт~ 
без измеllеllИЯ эТцических цеННОСТIIЫХ ориентаций. У 
крупных традИЦИОННЬJХ этносов необходимо 
сформир<)вать урбацистские ценцостные ориентации. 
Чтобы повысить. мобильность сельской молодежи., 
"УЖllа целая система мер: резкое улучшение качества 

рбщеro и· специалЫIОro образования,. ориентация 
~ельских ШКОЛЫIИКОD с· ранних лет· Ila город. 

профеССИОllальная подroтовка.··· по "городским·' 
~пеlJ,Иальностям в селе, оргаllизаЦИОНllая·м 
ЭКОIIОМИ'~еская помощь в переселении молодежи в. ~ 
род. Урбанизация, . индустриализация,· раскрепощени~ 
жеНЩИН,переход к cOBpeMeНllblM формам быта, как по-
lCаЗЫ8ает мироiJoй (щы�,' неизбежно привriдитк.nадению 
рождаемости, улучшеllИ.1Q качества жизни семьи. Урба-:
ризирооаШlая среда более благоприятна, чемсельсщ 
ДJIЯ адаптаl~ИИ . liредставителей национальных MeHЬ~ 
Ptинств дает им большие ВОЗМОJКIIОСТИ в выборе профес .. 
сии, oБJlеГ'lает межЭТIIИ'lеС1СИе конт.акты. ' ' 
, ПРОТИВОl1оложные теlu\еllЦИИ наблюдаЮтCJlllа·Ук. 
раине, в цсllтралыIы�районах России, в БeJIОРУ.ССИИ, 
Здесь 'IРСЗМСРllая ориеllтация Ilаиндустриализацию . ., 
уРбаllизаL'ИlО при CJlaoo развитой социёtJlЫIOЙ ИllфраС7 
труктуре (низкая заработная Iшата, нерешеllllОСТЬ жи .. 
лищной IlpoWICMbl, ПОСТОЯllIIЫЙТОоарный дефИЦИ1' .~ 
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др.) способствовали неУКЛОНIIОМУ падению рождаемости, 
сокращению при роста трудовых pecypcolI. Н И:lкая рож
даемость СОПРОlJождалась маССОIIОЙ МИI'рацией 
сельского JIаселеНJ:fЯ этих реГИОIIОВ IJ· города. 

Нал"чие отмеченных ПРОТИВОПОЛОЖIIО нанранлсн
ных тенденций в ЭТJIодемографических процсссах по
рождали массу межрег"оналЫIЫХ и меЖllационалЫIЫХ. 

противоречий в экономичсской, социальной и культур
ной жизни. Стремясь как-то реши'ГЬ свои произпод
ствеНIIые проблемы, центральные ведомства IIСТали на 
путь поощреJlиямежреспубликаllСКОЙ миграции рабо
чей силы. Однако эти меры тОш.ко обострили ЭТllоде
мографичсские противоре'IИЯ. ТаКНСUIИ'IИС ОТIIОСИ~ 
тельно развитой ПРОИЗ!JодствешlOЙ и СОI~ИалыIOЙ ин
фраструктуры р КРУПIlЫХ городах центра Рос<;ии и При
балтики привлек сюда МИI-рантов не из трудоизбыточ
ных регионов Средней Азии, МолдаllИИ, Ссверного Кав
каза, а, Ilаоборот, из трудонедостато'lНЫХ районов Рос
сии, Украины и Белоруссии, что крайне обострило D 
эти,," регионах проблемутрудовых ресурсов, СI1ОСобстпо
Вало депопуляции деревень и малых городов. В то же 
время неконтролируемая в ПроUUIOМ миграция в союз

ные (особенно в прибалтийские) и автономные респуб
ЛИКИ обострила ВIIИХ социальные и этнические про-
блемы. . .. '.. .. . . 

Интенсивная МИI-рация и массовое бегство населе
,ния из ЗОII межэТНИ'Jеских КОllфлИКТОВ R наши ДIIИ ве
дет Ile tолько к псрераСllределеllИЮ трудоnых рссурсов 
Между городом И деревней, старыми и вновь освзинз
емыми районами, 110 И . сущеетВСIШО измсняетЭТНИ'lес
кий состав этих республик и регионов. КРУПНЫС пере
~ещеllИЯ ЛЮДеЙ изменяют. ЭТJIИ'lескуюструктуру пасе." 
леllИЯ, оказывают ВЛИЯllие "авсе сферы их социальной 
деятельНост.... МИl-pанты приносят с. собой этнические 
традиции и специфические навыки трудовой деятелЫIОоо 
сти~ Он.и выступают носителями сD€>их национальных 
ЯЗWJCOВ,особенllостеА fJаlUЮИaJlыюА пcиxonогии и са-
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мосознания и T.II. Все это 1I0рождаl:Т массу проБJlСМ и 
ПРОТИIIОРС'IИЙ. HCPaIlIIOMCPllOCTb развития ЭТllOдсмог
рафи'lССКИХ процсссов уже НРИllеJlа к тому, что многие 
lIародыстаllOlIЯТС}J меньшинствами. в ареалах свосго 
исторического расселения. Особенно остро. этаllроблсма 
стоит в районах новостроек, где нроживаю малые на

роды. Местное' население просто растворяется в массе 
мигрантов. Напримср, в результатс' освоения богатств 
Западной Сибири в регион въехало болес 1 мян. ' .~ловек. 
В итоге ДОЯЯКОРСIllIOГО пассления Х<iнты-МаIlСИЙСКОГО 
автономного. округа сократиjlась до 3% от общей чис
леllllOСТИ жителей. Такая же ~артинаи 'в, других районах 
Сибири и ДaJiЬНСГО Востока. Приток мигрантов в. ряде 
t-tест вызываст 'падение уровня жизни местного населе

рия, а вместе с ним и напряжеШ1QСТЬ в межнациональ

ные отношения. 

Говоря о миграции населения и ее проблемах, 
рельзя не КОСllyrься и появившсйся В последние годы 
проблемы вынужденной миi·рации. порождешlOЙ мсЖ,
Н;>I\ИоналЫIЫМИ противоречиями и конфликтами. Здесь 
как бы образуется цепочка ПротиворС'ШЙ: предыдущая 
миграция породила межнаЦИОНaJlЫIУЮ' нанряженность 

(порой острую), которая в свою очередь вынуждает ре
эмигриронать массы людей. МИI'раЦИ&-f ЭТНИЧI:СК&-fХ 110-
токон lIа'laJJИСЬ задOJН'О ДО раСllада СССР. АНaJШЗ lIере
I1ИСНЫХ маТСI'ШaJIOВ IIОК<lзьшаст u 70-80 1'1'. О'ГЮК рус
ского населеНЮI из K&-fРГИЗИИ, Таджикистана, Грузии, 
Азербайджана: украинцев и белорусов из Казахстана; УК
раинцен и татар из УзбеК&-fстана, армян из Грузии и т.д. 
Проблема Нагорного Карабаха обусловила массовые 
встре'lIIые потоки мигрантов из АрмеJШИ и Азербай
джана. Начавшись как маленькие ручейки в годы 
"застоя" этни'iеские миграционные ПО'f.оки в последние 
два года существования СССР и через год после его рас
пада превратились в ПОЛНОВОДllые реки. Этнодемогра
фические процессы, связанные с вынужденной мигра
цией ЯВJIяются вторичными. lIРОИ:lВОДНЫМИ от межна-
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ЦИОIIЗЛЬНЫХ противоречий "глубокого залсгания" и по
литической обстановки в каждом ОТПСJlЫIOМ РСГИОllе с 
МНОГОllаЦИоНЗЛЫIЫМ lIасслснием. Поэтому самосто
ятелыlOГО чисто пемографичсского РСШСIIИЯ IIроблсмы 
беженцев не имеlОт. Проблемы НЫIlУЖДСIllIOЙ миграции 
могут быть решеllЫ только в контскстс IIOЛИТИ'IССКОГО 
решеatия межнационаЛЫIЫХ копфЛИКТОII. 

Сфера действия межilзциоllалыIхx ПРОТИllоре"ий в 
ЭТllOдемографической структуре любого государстна ох
ватывает не только процсссы динамики естеСТНСllllOГО 

прироста разных . народов и МСЖРСI'ИОНалыIOЙ 
миграции, но и разнообразные процессы этнической 
ассимиляции. 

Происходящие в национальной структуре молодых 
государств пеr~МСllЫ обусловлены kaK' ВlIутринаци
ОНЗЛЫIЫМИ, так и мсжнаЦИОНЗЛЫIЫМИ щюцессами. К 
внугринаЦИОIIЗЛЬНЫМ процессам, имсющим консалида

ЦИОIШЫЙ характер, принято относить процессы слияния 
нескольких родственных по куш,туре ЭТIIИЧССКИХ групп 

В ходе этих процессов за послсдние 70 лет стали болсе 
этнически однородными многие нации. Если н пср"ые 
годы после РСВОJНоции поморы, ксржаки, отдельные 

группы казаков и камчадалы иногда даже не считали 

себя представителями русского народа; так как ОТЛИ'lа
ЛИСЬОТОСНОВIlОГО его массива по диалекту, культурс и 

бьггу, то тепе.рь их трудно выделить в качестве так назы
ваемых этнографических групп русского народа слсдует, 
правда, заметить, что в последние годы нроисходит рост 

этничеСкого самосознания различных локaJlыlхx групп 
казаков. Постепенно сливаlOТСЯ с ЭСТОlщами группа 
сету, с латышами - латгальцы, стираlOТСЯ различия 

между нскоторыми этнографичсскими группами укра
инского, грузинскоro,узбекского и других народов. На
пример, IIИII'lаки, полещуки слиоаlOТС 1 с белорусами. 
Не заметны этнические различия между байками, лем
ками' и соседними группами украинского lIаселеllИЯ. 

11.$ 



Свособра:нlO IIРОИСХОДНТ ЭТllOдс.:МОI'рафИ'lескис.: IIpO:
цессы в зонах "этничсской IJСJlреРЫIJНОСТИ" CJJаllЯНСКИх 
народов, При IIO]JJЮМ сходстве и даже единстве этничес
кой куш,туры и разговорного нзыка в :них зонах в 110-
следнис ГОДЫ ОТМС'lается на основс роста наЦИОНa.JIЫIOГО 

самосознания усилсние нациодифферснцирующих и 
КОlIсалидаЦИОIIНЫХ факторов. Так могилевские, витеб
ские и ГОМСЛI,ские белорусы стали четче индентифици
ровать себя с белорусами, отличать сс.:бя от бли ... <ИХ им 
ПО, Этническим признакам русских Смоленской, Брян
ской и Псковской областей. 

Вместе с тем, у МНОГИХ народов процессы ВIIУТРИ
,наЦИОНa.JJЫIOЙ ассимиляции и консолидации происхо
дят неровно и I1ротиворе'IИlЮ. Например, у мордвы про
исходн')' два разнонанраНЛСlIIlЫХ IIроцесса КУЩ;ГУрIIОЙ 
ассимиляции русскими части МОРДОIIСКОГО народа 

(эрзя) и отатаРИllаllИИ ее IIТОрОЙ части (мокша). Не
смотря на lIaJJИ'IИС субъективных факторов, поощря
ющих консолидацию Ma.JJbIX народов Севера, 
ф::КТИ'lески эти процессы находятся в стадии стагнации, 
так как отсутствуют необходимые для этого 
Объективные условия. 

, ,Противоречия между субъективным желанием 
~СКОНСОJlидировать·разрознен"'ые этнические группы в 
рбщпости, 'lacTo lIаЗl.>lВаемые в' литературе народно
i;rями, и объективными условиями их осуществления 
(lOрождают ряд проблем. Во-первых, искусственная под
гонка различных ЭТJш'iеских групп под термин 
"народность· приnодит к серьезному искажению этноде
~ографИ'lеской картины в Сибири и на Дальiiем Во
~OKe, и во-вторых, серьезно осложняет практическую 

работу по развитию культуры коренного населения. Так, 
По данным наших исслеД9ваний, в большинстве авто
РОМНЫХ округов издаваемая lIа ме<:тных языках пери
<,дика, а также радиопередачи остаются мало понятны 

(или совсем не понятны) для большинства коренного 
.. аселения. Причиной этого является явная искусствен-
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ность так называсмых националЫIЫХ' языков народов 

Севера. Дело в том, 'ПU наllример, у XallTO/l СУЩССТ/lУСТ 8 
диалектов, которыс сильно отличаются др)'!' от дру.'а (В 
частности, казымскис ханты плохо понимают cyplyr
ских хаllТОВ и общаются между собой на русс.ком 
языке). Литературе же издается на СРС)(lIсобском ди
алекте, НСIIОНЯТlIOМ для 7-ми осталЫIЫХ диалектных 
групп хантыйского насслсния. Такая же картина на6шо
дается у эвенков, нснцев, манси, СCJIЬКУПОIJ и других на-

родов Севера. . 
Если СМОТРt..'Ть на этническис процсссы, происхо

дящие в настоящее время у народов Ссвера, реально, то 
представляется маловероятной' возможност., националь
ной консолидации у большинства из них, так как не
смотря на благие пожелания и попытки искусственно 
сформировать единое наЦИОНaJlЫlOе самосознание, для 
него нет объективных условий. Bo-первых,ЭТllические 
группы коренного населения Севера м,алочислеllllЫ и 
дисперсно расселены на огромных пространствах. Во
вторых, ОIlИ тес 11 ее IIривязаllЫ экономически и соци
ально к территориалыIмM группам больших народов, в 
первую очередь - русского народа, чем связаны между 

собой. Например, эвенки, состоящие из нескольких 
сильно отличающихся друг 6т друга по языку и духов
"ой культуре этнических ГРУПI1 и наС'Jитывающие всего 
40 тыс. человек, расселены на территории 9,5 МЛН.КВ .. км. 
(от Енисея до Амура). Енисейские эвенки, 110 данным 
социологических исследований, в своем большинстве не 
знают о существовании других эвенкийских этнических 
групп, так как эти группы территориально раЗДCJIИЛИСЬ 

несколько столетий назади потеряли всякую связь друг 
с другом. 

Таким образом, МlIогие противоречия в КУЛl,турном 
развитии народов Севера возникли в результате DОЛЮН
таристского формирования процессов консо:лид~щии. 
которые не имели под собой объективной ОСНОВЫ.Раз
решение этих противоречий видится· на путях учета ре-
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аЛЫIЫХ этнических образонаllИЙ, их культурных запро
<;011. В ЭТОЙ СI\НЗИ ПРСДСТ,ШJlяется наиболее оптималь
ным со:щаJJИС сети allTOllOMJJblX lIаl\ИОШUIЫIЫХ районов, 
в KOTOPI'IX мсстное lJаСCJIСШ1С имсло бы нриоритетное 
Ilрано Ila 3СМJlСIЮJI!.ЗонаIlИ\:, ДСJIOПРОИЗВОДСТВО и ради

онсщаJJИС IICJIИСI, бы на МССТJJомязыке (диалею·е). 
ВО:ЩИКlЮJJСНИС МIIOI"ИХ КРИЗИСJJМХ ситуаций в жиз.,. 

НСДСЯТCJIЫIOСТИ ЭТllOсон сшпаllЫ также с ассимиляцион
ными нрш\сссами, зансршающимися в конечном c'leтe 

смсной ЭТНИ'IССКОЙ IIринадлсжности и представля
ющими собой как бы растворение отделЫIЫХГРУПП или 
отделыlхl1рсдстаllителсйй ОДIIОГО народа в среде дру
'"ого, обы'lНО БOJlее ·МIIОГОЧИСЛСlIIlОГО. При этом необхо
димо раЗJlИ'lать насильствеllllУЮ и естественную асси

мишщиlO~ НсгатИlЩЫЙ характер первой общеПРИЗllан: 
нри"см ШUlИ'IИС ИJlИ отсутствие насильствеllllOЙ асси
МИШЩИИ I\CJIИКОМ зависит от субъективного фактора; 
для цивилизонаllllO/'О общ.сства чуждо саМОПОШlтие на
СИJlJ,СТIIСIllIOЙ ассимиляции. Тем не менее из ряда мест 
поступали жалобl,1 от JiредстаllИТCJlейотдельных наци
оналыюстсй lIа действия местных WIaстей, поощря
юЩИХ наСИJII,С~J.СIНlУЮ ассимиляци,о. Так в Грузии в 
течение, ряда'десятилетий проводилась политика искус., 

ствеllll~llССИ. ,мил. ~щии осстин, абхазцев и дру. гих lIац",
OHaJIbIIbIX меIlЬШИIIСТВ. Имели место слyч<iи искус':" 
ствешюй за.riиси таджиков., проживающих/ в Бухаре и 
Самарканде, узбеками; дунган, уЙrypoв,."" киргизами и 
т.д. Подобного РОJJааесимиляторсщ tlктишlOСТЬ мест
ных властей ИМCJlа ЦCJIЬЮ в HeKoTopblX мсстах 
"л и КlНtдирооать • наЦИОНaJlЫlые меНЬШИlIстuа с тем, 
чтобы снять с'себя заботу о развитии их языка и KYJlb
туры, скрыть их бсi,СТllеlllJOС ЭКОlJOМИ'lССКОС IJОЛОЖСJlие, 
ущемление их юридических и СОI\ИёUJЫlыхнраu. 

Индикатором естественности ассимиJlя1\иошIы�x 
"роцессов могут выступать МСЖllаЦИОllалЫlые браки, 
дети от которых 'J~bl'lIlO выбирают националыlюю при
надлежllОСТЬ одного из 'родителей, преры8я тем самым 
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этно.нацио.нальную линию друго.го.. Однако в такой 
практике нацио.нальной идснтификации дстсй, родив
шихся о.т наЦИОНaJIЫЮ-СМСШ,lII11ЫХ браков, заложсно. 
про.тиво.рсчие. Дело I1 :I'O~, что со.гласно IlрШНlТОЙ н на
уке ко.нцепции национальнан ПРИllаДЛСЖIIОСТI, ОIlРСДСJlЯ

ется не БИOJЮГИ'Iескими факторами, а СОI~иаJlЫIЫМИ, Т.е. 
исходя из того, что нация ЯllЛястся не paCOlIO-БИOJIOI'И
ческой, а социа.тlЫЮЙ общностыо людей. На практикс же 
получается, что дети ро.дитслсй, потсрявших IIС}IКУЮ 
связь С . национальной срсдой, из которой IJЫlJlЛИ их 
предки, и по.-нрежнсму формалыю нрищщлежаНIlШХ к 
ней, ·ДOJlжны выбирать себе наЦИОllа.тIЫIОСТl" не cooТlleT
ствующую их языко.вому И СОЦИОКУЛЫУРI!ОМУ статусу. 

Например, ребенок, РОДИIIШИЙСН у корснных МОСКВИ'lей 
(армянина и украинки по происхождениlO) обязательно 
ДOJlжеl1 быть ИJiи армянином, ИJIИ украющем, хотя он 
может совершеllllO. не знать украЮIСКОI'О и армянского 

языко.ви нс разу не по.бывать ни на Украинс, ни в Ар
мении. 

На наш взгляд, эту нраicrику следует пересмотреть в 
случаях, когда возникают сиrуации, подобно. назnаllllOЙ 
выше; необходимо даnать nозможность ЛИ'IIIОСТИ иден
тифицировать себя с той наЦИОНaJlЫIOЙ средой, 11 кото
рой ОJl проживает независимо от ПРОИСХОЖ)tеIlИЯ роди

телей. 
Наиболсе наглядны этнодеМОl'рафи',еские про

цессы в сфере семеЙIIO-БРCi'IIIЫХ ОТllOшений 11 Северном 
Казахстане, который по интенсивности экономических 
преобразо.ваний и миграl~ИЙ, по особенностям наци
ОllaJIЫIЫХ процессов представляет собой споеобразную 
модель меЖl1аЦИОllaJlЫIOГО и меЖЭТl1ическо.г() взаимо

действия, репрезентативную и для многонациональных 
.реГИОI10ВРОССИИ. Сло.жившисся в результате, I'лавным 
·образо.м., миграций население ЭТOl'О региона характер&-!-
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зустся сложным наЦИОНaJlЫIЫМ составом - 110 данным 
l1ереписи 1989 г. более 1.0.0 националЫlOстеЙ1 • 

Болыuинство lIассления региона составляли рус
ские (46,7%), казахи (2.0,.0%), украинцы (12,9%), немцы 
(10,5%), белорусы (3,1%), татары (2,24%), поляки 
(1,2%). СоциаJII,ная структура Ilассления CeBepHol'o Ка
захстана характеризуется IlOвышеllllЫМ процентом ра

бочих (74%), зна'IИТeJIЬНУЮ часть КОТОРЫХ составляли 
работники совхозов. НaJlИ'Iие такого разнообразия раз
ЛИЧIIЫХ 110 I1роисхождению национальных ГРУПI1 порож.
дает и своеобразные демографические проблемы. 

В этой связи большой lIаучный интерес вызывает 
исследоваllие динамики cMelilallllbIx браков между этно
сами, резко ОТЛИ'lающихся друг от друга по языку, фи~ 
зическому тину и по всему комплексу культурно-быт~ 
БОГО уклада. ЗнаЧИТeJlЬНое внимание прежде всего обра~ 
щалось на браки между казахами и русскими, русскими 
и татарами, которые были проаllаJlизироваllЫ статисти~ 
чсски. COI'JlaCIIO 'IИCJIOВОЙ всличинс коэффициентов эк .. 
ЗOJ'аМIЮСТИ У данных rpYHII, прсДlIO· .... итCJlыIОСтЬ каза
.кско-татарских с одной стороны и pyccko-украИIlСКИХ, с 
другой, COIICPIIICJllIO О·lеВИДllа. БОJIЬШС BCCI'O lIаци
QllaJlыю-смешаllllЫХ браков заКЛЮЧaJlOСЬ между РУС
скими, украИlщами и белорусами; ДРУГая теllденция вы
ражаJJась DзаключеllИИ браков представитеJlСЙ восточ
ilOCJlаВЯllСКИХ групп С 1I0Jlяками и немцами, а также ка
захов С татарами; большая, чем среди мужчин, частот~ 
меЖllаЦИОllалЫll1JХ браков у женщин татарской, немец .. 
кой, РУССКОЙ и польской lIаЦИОНaJIЬНОСТИ. Наоборот, у 
цзахов в смешаllные браки чаще вступали мужчины. 

ДИllамика смешаJlНЫХ браков за последние гoд~ 
~Meeт теllДСIЩИЮ к обособлению восточнославянской " 

tЛнаJШ3 этнодемографичсской ситуации в Северном Казахстане сде
лаи на основе СОЦНOJInгичсских исс:леДОВ3аIIИЙ, ПРОВОДИВШИХСJl ав

тором 8 КУС1'Онаiiской, КарегандинскоА, Цслиносрадс:xoii " nC'rPO
павловскоii 06пастах. 1980-90 rт •. 
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тюркской Gрачующихся групп, так как сократился 
удельный вес казахских мужчин, женатых на русских, а 

казахские женщины крайне редко выходят замуж за 
представителей других пационалыюстей (у мусущ,ман 
существует традиция выдавать своих дочерей ТОJIl,КО за 
мусульман; эта традиция сохраняется и 11 IIаСТОНШ,ее 

время у народов, исповедывавших ислам). В 40-50~e 
годы возникла тенденция у образоваlllЮЙ части каза
хских мужчин жениться на русских, украинках и еврей
ках. Сейчас эта тенденция пошла на убыль - Зllачи
телыю возросла доля ВНУТРИllаЦИОllальных браков и 
среди казахской интеллигенции. 

Таким образом, динамика наЦИОllаЛЫIO-смешан
ных браков противоречива: при общем росте численно
сти таких браков происходит их поляризация по куль
турно-историческим группировкам, что при определен

ных обстоятельствах может гальвинизировать этноцен
тристские представления и реанимировать деление лю

дей по религиозному и расовому признакам. Любо
пытны данные по результатам анкетироваВIIИЯ студен

ческой молодежи и их родителей по ценностным ориен
тациям на национально-смешанные браки. Если сама 
молодежь на первое место в браке ставит любовь, ~за
имное уважt:ние; национальность избранника lIа ОДIIО из 
последних мест, то их родители (в основном 40-50-лет
ние люди) национальные браки и традиции в брачных 
отношениях ставят на одно из первых мест. В их оцеll
ках имеет место и собственный опыт личной жизни.' 
Если среди смешанных браков между русскими, укра
инцами и белорусами процент разводов равен проценту 
ОДllонациональных браков этих национальных групп, то 
среди казахско-русских и татарско-русских браков этот 
процент резко возрастает и достигает D отдельных обла
стях 50%. Главная причина распада этих браков заКJlЮ
чается в том, что русские и украинские женщины, 

выйдя замуж за татарских и казахских мужчин, очень 
трудно приспосабливаются к семейной среде,' где 
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IIOJlOженl1е молодой замужней женщины сильно 
регламеllТироваllО. 

Вступление в межнациональный брак лиц, сильно 
ОТJlИ'laIОЩИХСН друг от друга по внешнему облику и ра
совому типу, также воспринимается некоторыми катего

риями людей отрицателыlO. Так, 20,2% опрошенных 
РОД!1телей русской, украинской, польской национально
сти выступили против вступления их детей в межрасо

lIые .браки (мотив: не хочу, 'lТобы мои внуки бьUlИ МОII
ГOJIaМИ). Это обстоятельство говорит о наличии опреде
Лt"IIIIЫХ ~aCOBЫX нредрассудков у 'Iасти населения. 

Нам IIредстаllJшется (В СВЯЗИ С изложенным выше), 
что проблсма национаЛЫIO-смсша .. ных браков треб) ~T к 
себс более нристаJlЫIOГО внимания. Их КOJlИчествеllllЫЙ 
Р,1СТ за IlOследнис ДссятtlJlСТЮI (см. ~атериалы переПИСl1 
1959, 1970 и 1979 1'1'.) IIOД'lас располага.н исследовате .. 
лей кблаГОДУIllИЮ и своеобразной теоретической эйфо
рnи, когда за общими rlOказателнми роста числа межна.., 
циональных браков не изучались причины их распада (с 
вытекающими из lIего негативными нослеДСТВЮIМИ для 

подрастаЮЩСl'О rIOКОЛСНИЯ), их рсгиональных и расовых 
особенностей, ПрИ'IИНЫ УМСНЫllения числа подобных 
браков в некоторых РССllубликах и т,П, Несомненно, что 
и сама процедура регистрации межнациональных 

браков должна бытl) связана с высокой общей культурой 
официальных представителей, а дальнейшее 
функционирование межнациональной семьи должна 
быть "зоной повышенного внимания" со стороны 
общества. 

Таким образом, в этнодемографической организа
ции общества сложилась проблемная ситуация. В каж
дом регионе ассиметрия этнодемографических процес
сов имеет свою специфщ'у, выявляемую с помощью 
конкретного социологического и исторического анализа 

и коррегирусмуlO с помощью локальных экономических 

и llOJlитических мер. Шаблонный подход к изучению и 
праКТИ'lескому решению демографических проблеl\t эт-
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носов, нахомщихся в КРИЗИСIJОМ СОСТОЯIJИИ, lJе дает, как 

и не давал в прошлом ПОЗИТИllIlOГО эффскта. BcДl, де
мографические процессы у народов раЗЛИЧIJЫХ рсгионов 
имеют разные Bel9'Opbl. Так у одних народов стонт про
блемы ограничения расширешlOГО воснроизнодстна в 
целях повышения качества жизни, в то же время другие, 

преимущественно малочисленные, этносы находятся иа 

грани депопуляции. По-разному в различных регионах 
проходят и процессы ассимиляции и ПНУТРИЭТlJической 
консолидации. Опыт показывает, что ИСКУССТВСIllIOС уп
равленческое вмешаtельство в естественные ЭТlJические 

процессы не дало положительных результато!}. Искус
ствеllllO . нельзя СКОlIсолидировать разрозненные :пни
ческие группы, также нельзя искусствеlJНО остановить 

естествеНlIые процессы этнической ассимиляции. Иное 
дело, когда ассимиляция ' националыJхx меньшинств 
ставится в ранг национальной политики того, или иного 
государства. В этом случае каждый, даже самый мало
численный ЭТIIОС, должен иметь гарантированную за
щиту своих политических прав и возможностей пыбора 
в сфере языка и культуры. Такие гарантии может даТl, 
только цивилизованное общество, базирующееся lJа об
щечеловеческих ценностях. И если все же праЩJ;'\ие 
круги ОТДCJIЬНЫХ государств вопреки общеllр.инятым 
международным нормам проводят насильcтuеНIIУIO ас

симиляцию национальных меньшинств, то их действия 
должны стать предметом решительного осуждения ми

рового сообщества. 
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Глаll3 IIЯТая. АккультураЦIIЯ 11 КрlIЗIIС 
ЧЩЦIЩIIOIIIIЫХ ЭТllllчеСКIIХ цеllllостей 

ПОД аккультурацией в совре' 'СIllIOМ обществе мы 
понимаем такие социокультурные процессы, в резуль

"'ате которых представители того или иного народа, ут

раТИВ свою траДИl~ИОIIНУЮ этническую культvру и род

ной язык, так и не приобщаются к какой-либо другой 
lIационалыюй куш.гуре, к ее ценностям. В процессе мо
дернизации (персхода общественных структур от тради
ЦИОШlOго состояния К современному с углублением раз
де.lIения труда и ускоренным развитием рыночных от

ношений) основным субъектом аккультурации стано
вятся маргинальные слои, группы, страты и мигранты. 
Речь идет о том, что в процессе миграции наСe.1lения со 
своей этнической территории, вызваllНОГО экстенсив
.ным раЗllитием экономики страны, образуется масса 
людей, которая, с одной стороны, теряет ОСНОlюполага
ющис 'ICPTbl свосго этноса, а с другой - еще не приоб
рела УСТОЙ'1И8ЫХ СllОЙСТО BllOBb сложи вшихся 
сообщ(:ств, ИмеНIIО эта группа, значительную часть 
которой составляют малоквалифицированные (В том 
числе и сезонные) работники преимуществснно 
физического труда, создает питательную среду для 
ВОЗllИКllOвения национальной напряженности, обостряя 
проблему взаимодействия культур, двуязычия, 
контактов местного и приезжего наСe.1lения. 

Как 11Оказывают социологические исследования, 
мигранты Ile ПOJIу<lают возможности для реализации 

своих этно-культурных запросов, особенно в сфере об-



разования, общения, народного TBop'lecTBa, а также ДЛИ 
создания очагов нациuналыюй кулы'уры, ИСIЮЛl>Зопания 
средств массовой информации, своБОДIЮГО JJыбора ве
роисповедаllИН, Эти объективные обстоятеJII,СТJJа способ
ствуют разрушению этно-культур"ых традиций, обус
лавливают стрессовые ситуации в сознании миграllТОВ 

на индивидуальном и групповом уропнях. Эрозия этпи
ческих ценностей наблюдается не ТОЛl,ко у мигрантов, 
но и в среде различных маргинальных I'РУШI и сооб
ществ, формирующихся в КРУПIIЫХ городах и I'ОfЮ)ICКИХ 
агломерациях, районах ИlпеНСИlIlЮГО ОСJJоеllЮl, Особую 
группу маргиналов состаJJJlЯЮТ лица, рождеНllые и вос

питанные в национально-смешанных ceMI,Hx, ИХ IIОЛО
жение становится тяжелым и даже траги'шым в усло

виях межнациональных конфликтов, в которых проти
воборствующими сторонами выстунают наЦИОllально
сти, представляющие родителей маРГИllа.llОВ. 

Противоречии между кореНIIЫМ и приезжим насе
лением в сфере культуры имеют два аспекта. С одной 
стороны, возникает реакция неНРИЯТиsl у меСТIIОГО насе

лешiя, если мигранты не обладают достаТО'lIЮЙ культу
рой межнационалыюl'O общения, не уважают его обычаи 
и традиции, замы�аютсяя в своих сообществах, не изу
чают' языка коренной национальности, жаJlУЮТСН на 
дискриминацию. Кроме того, при конкрстных исследо
ваниях выявляетсjf острая реакция MecTIIOI'O lIаСCJlеllИЯ 
"R- то, что нем алую часть приезжи~i состаlUIЯI<l!j люди, 
rfO~дение которых близко к антисоциаJlЫЮМУ,
"летуны", "бичи·, "бомжи" и т.д. Нередко именно по ниМ 
коренное население судит о народах, с которыми оно 

прежде не имело нС!!Щ:редственных КОlIтактов. Положе
ние усугубляется и тем;- что в ряде мест все БОJJыuе рас
пространяются аНОМИ'lеские тенденции, девалышруются 
социалЫIO-интегративные ценности, базирующисся на 
взаимной доброжелательности, готовности придти на 
помощь, терпимост-ь и Т.п. В результате, возрастание lIа
пряжения между объективным процессом УIIИфИК31\ИИ, 
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вызпаlllЮЙ IIроцсссами МОДСРllизации, И, стремлением 
сохраllИП, траН~ЩИОIIIIЫС ЦСIllIOС~НЫС ОРИСlIтации в 

МСЖllаl~Щ)JI<UIЫIЫХ ОТIIОIIIСIIИЯХ, ЭТО lIанряжение ilCJICT к 
ра(~lIростраIIСIIИЮ аllтиоБЩССТНСlIlIЫХ IIРОЯНЛСIIИ~ и на
ционаJlИСТИ'lССКИХ ДIIИЖСIIИЙ. 

Что жс собой I1рсдстаНJlЯЮТ процессы этнической 
миграции и ЭТIIИЧССКОЙ маргинализации в обществе, 
КОТОРОС МIЮПlе социологи определяют как переходное 

от традиционного к cOHpeMCIIHOMY типу? Миграция и 
маРГИII<UIИЗЦИЯ - взаимодополняющие, но в то же время 
НС СИlЮНИМИ'lllые понятия. Группы мигрантов, с соци
ОЛОГИ'IССКОЙ точки зрсния, - это большие группы людей, 
формирование которых связано с перемещением в геог
рафи'\сском и СОЦИ<UIЫЮМ пространства.х, причем эти 
ГРУI1НЫ Оllределеllное время НС имеют фиксированных 
позиций 11 СОЦИ<UIЫЮЙ сети, а такжс не имеют фиксиро
ванных РОЛСЙ. МИI·Рация может стать связаlllЮЙ с про
L\ессами маргйнализации, если в ходе миграции у миг
ра1lТОН формируется особая марГИIla.JlЫlая суБКУJlьтура: 
система ЦСIII IOстей , установок, состояний, сознания, от
ражающис стремлсние 'lJIенон этих ГРУIIП носпринимать 

и осмыслинаТl, CCQH как специфичсское транзитивное, 
rtромсжуто'lНОС I~епое, которос есть только в настоящем 

(СОI\ИaJIЫЮМ и физическом) и нс переходит в качестве 
транзитивной целостности в будущее·. Это состонния ны
CTYllacт как фсномен "застревания" в настоящем, что при 
динамике осталыюй социальной среды, развернутой к 
будущсму, обораЧИllается для транзитивных групп и их 
'UleHOB консерпацией субкультуры переходности, проме
ЖУТО'iНОСПf, нреМСIIIЮСТИ. Такое незанершеlllюе суще
ствование, сохраняя ДОJlГое время свою целостность, 

претерпевает всеобъемлющее одновременное устарева
ние. 

Если маргинальная субкультура не возникает, то и 
миграция остается простым простраrtствешю-географи
ческим перемещением, оказывающим, естественно, и 

определенное социальное влияние, В то же время - мар-
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гиналы, маргинаЛЫlые "pyrlllbI - это таки\.: с(щиаJlЫlые 

группы, образованис которых не оБИ:J'IТ\.:JlЫIO СШI:J311О С 
простраНСТВСlllIЫМ пеР\.:МСЩСIll1СМ; ИХ ваЖНСЙIIIИМ 
группообразуlOЩИМ при:шаком ЯIIШIСТСИ формирование 
особой культуры траllЗИТИlllIОЙ ЦСJlОСТIIОСТИ. Таким об
разом маргинализируlOТСЯ не TOJII,KO "Щ1ОстраНСТВСIllIO
перемещающиеся" ГРУНIIЫ, 110 и "OCC}(JlblC" I'PYlIIlbl, 
"оссдлые" в смысле ПОСТОИIllIOГО IIрсБЫllаllИЯ 11 гсогра
фическом и социалЫlOм пространствах. Так МОЖIIО го
ворить о маргинаJlизации МaJlO'lИCJIСllIIЫХ нарОЖ>ll за 

счет БОЛЬШОI'О притока в регионы ИХ рассслсния ИlIO
этического населсния. В то же врсмя CJICJtYCT отмстиТl. И 
процсссы маРI'ИНaJtизации наЦИОНaJIЫIЫХ МСНЫШ1llСТВ 

за счет изменении их положения в СОЦИaJlЫЮЙ ОРl'зни
зации многонациональных сооБЩССТIJ и формироваllИЯ 
сложной системы СОЦИaJlЫIЫХ ролей, нрсдписывающих 
транзитивное поведенис. 

Маргинализация традиционных Jf ,товь образу
ющихся ЭТНИ'IССКИХ и меЖЭТНИ'lССКИХ сообщсств, бу
дучи господствующей тенденцией в кризисных обще
ственных системах, протекает в виде цроцссса формиро
вания субкультуры транзитивности, со спеl~ИфИЧССКИМИ 
интересами и ценностями, МОДCJНlми повсдения в раз

ЛИЧНЫХ сферах жизнедеЯТCJIЫIОСТИ. Индикатором MC:lP

rиналыюсти является наличис ТСllеlЮI'О поведеllИЯ, ко

торое не вписывается в традиционные нрецстаlUlСНИЯ о 

стандаРТIIОМ поведении ЭТIIОФОРОВ того ИЛИ ИIIOI'О 'Ia
рода. Обычаи и ЭТ"И'jсские традиции Д.lШ маРI'ИllaJIOВ 
уже не выступают реГУШIТОРОМ ИХ 1I0UСДСIIИН. При этом 
разрушаются траДИЦИОllllые ЭТllИ'lсские ценности, IIlIe
дрнются новые IlовеДСllческие коды, не СIJОЙСПJСllllые 
как этнической этике традИЦИОННЫХ lIapOHOB, так и по
зитивным ценностям современной цивилизации. Среди 
маргиналов начинают широко распростраllЯТЬСЯ нега

тивные стандарты поведения и нороки ИlIДУСТРИaJlЫIOГО 

общества. 
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ВаЖJlЫМ МОМСJlТОМ В ИЗУЧСJlиимиграции JТничес
ких I'РУJlI1 и ОТДeJlЫIЫХ ЭТllOфоров ,а также снязанные с 
НСЙ IIроцессы маРI'ИШU1изации, ЯВJlяетсн ВЫ}IВJlсние ос

нонзний миграции. В Ka'lccTHC ФУНДамснтальных OCIIO
ваJlИЙ МИI'рации могут быть рассмотрены доброволь
носп" НЫJlУЖДСIllIOСТЬ, ПРИНУДИТСЛЫIO(;ть миграции, Т.е. 

оБЩССТЩ:IIIIЫС процсссы, которые характеризуют ПaJIИ
'(ие или отсутствие сунсреllllOСТИ н действиях личности 
ОПЮСИТCJIЫЮ СС псрсмещсния в географическом и соци
алыlOМ JI ростра JlСТНах. Сложность здссь СОСТОИТ в том, 
'ПО в ОДJlОЙ И той же сфсре деятельности общества могут 
ОДНОВРСМСIllIO происходить миграционные процессы, 

имеющис все ТрИ I1срсчисленные основания. Например, 
состоянис рынка труда может приводить к добровольной 
миграции - рсшснию покинуть преЖIIИЙ регион и поис
кать лучшей работы в другом регионе. Но в то же время 
элсмеJlТЫ СТРУКТУРIIОЙ бсзработицы могут вынуждать к 
миграции J) поисках работы по специальности, а то и 
просто в поисках любой работы. В кризисном обществе, 
в условиях межнациональных конфликтов, резко воз
растаст принудительная миграция, когда сотни тысяч 

беЖСIЩСВ flокидают родные места, опасаясь за свою 
жизнь и жизнь своих близких. Кризисное общество ха
рактеризуется "смазаНIIОСТЬЮ" основаНий этнической 
миграции. Миграция может идти не на реальном ОСIIО
вании, а как бы ·впрок" предвосхищая возможные буду
щие ОСJlоваJlИЯ. Так вынужденная или принудительная 
миграция беженцев может стать доброво.(IЬНОЙ, если 
миграllТЫ в новом географическом или социальном 
пространствах находят более блаJ'оприятные условия, 
чем в предыдущем регионе проживания. Это относится, 
в пеРIJУЮ очередь, к liаЦИОНaJIЬНЫМ меньшинствам, для 

которых "старый" и "новый" регионы проживания ЯWlя
IOТся транзитивными. 

Таким образом в условиях кризисного общества, 
каким ЯWlяется в настоящее время сообщество народов 
СНГ, наряду с мирным состоянием жизнедеятельности 
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ЭТIIOСОВ В р}.,(С регионов возникли СОСТОНlIИН, которые 

MOryr определяться как немирные и ВЫЗЫllающие уси
ленную меЖЭТНИ'Iескую миграцию. К нсмирным фор
мам состояния М~ЖЭТНИ'lсских ОТllOШСlIl1Й могут быТl> 
отнесепы различные меЖЭТlIическис и РCJIИпюзные 

СТОЛКIlOвсния, общссистемные и ЛОКaJ/Ыlые КРИ:lИсы. 
Они протскают в виде асоциалыlыx и аllТИСОЦИaJlЫlI,lХ 
по отношению к мирным состояниям действий и не
редко создают длителЬJlУЮ ситуацию "ни мира, IIИ 
войны". На состояние этнической миграL\ИИ оказывает 
влияние и анормальное состояние ЭКОЛОI'И'IССКОЙ среды 
(экологические кризисы, катаклизмы, катастрофы и 
т.д.). Анормальное СОСТОЯllие окружающей среды может 
иметь как естественный, природный, так и антропогеп- . 
IIЫЙ характер. Внутри этих состояний также сохраШI
ются три перечислеllllые выше основания миграции. 

Напримср, меЖllaЦИОllaJlьные КОНфJlИКТЫ, трагедии 
Чернобыля или Спитакского землетрнсеllИЯ и землетря
сения в Грузии породили сильные потоки мигрантов, 
базирующиеся на всех трех оснонзнинх с "ыхо]{()м на 
проБJ\емы не ТОЛl>ко ВНУТРСНIIСЙ, но И внешнсй МИI'ра
ции. 

В зависимости от сферы ЖИЗJlедеятCJ/ЫIOСТИ и типа 
активности ;.юryr быть выдеJ1еньi разли'шые типы эт
нической миграции и мигрантов. Например, для ЗОII 
этнических КОlIфЛЮ'-ГОВ характерны такие группы миг
раIlТОВ, как беженцы, репатрианты. Для реГИОIIОВ со ста
билыюй системой меЖЭТllических отношений харак-. 
терны потоки мигрантов деловой активности (НКJlю'lая 
труд, образование, коммерческую деЯТCJIЫIOСТЬ и тод.); 
потоки миграlIТОВ компеlIсаторной аКТИiШОСТИ (лица, 
стремящиеся компеllсировать перекосы СlIабжеJlЮI и 
распредеJlения аКТИDIIОСТЫО перемещеlIИЙ н географи
ческом и отчасти n социальном простраIlСТПах); миг
ранты криминогенной активности. Для мир"ого состо
яния межэТНИ'lеских отношений, 110 D анормальной эко
логической среде, могут быть xapaкrepцы, наряду с пе-
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РС"ИСJIСIJIIЫМИ ГРУlll1ами и Т<:Iкие rPYlllIbl JТНИ'lССКИХ 

МИI'рант()в, K<:IK JКОJlОПl'lсские lIереССJlСJЩЫ (форма "ри
II)'дитеJlЫIOЙ МИГР'ЩИИ). JКOJIOПJ1Н:СЮН: РСllатри,шты. 

Прощ:ссы М<:IРГИllaJIИЗ<:lЦИИ и аККУJII,ТУРal~IIИ кри
ЗИСIIЫХ JTliOCOB 'lреЗВЫ'lаЙIIО ра:шоu6раЗIIЫ и общщаю'f 
n кйЖ)(Ом РСПIOJlС своей Сllецификuй, Ниже мы P<:lCCMOT
рю,~ IIскоторые конкрстные НРОБJlемы ТР<:lllсформации 
элсмснтов и KOMllOHellTOB культуры н aJ)(ЩОВ , ДЛЯ кото
рых IIр<ЩСССЫ МOJtСРllИЗ<:IЦИИ имеют lIСI'аПllшые flослед

еТВШI. А TCllepl, коснемся вопроса IIИВCJIИРОВКИ КУJIJ,ТУР-
1I1,IX ()с.lOвйниЙ модсрнизации JTIIOeOB с раЗJIИ'ШЫМ 
YPOBlICM ИНДУСТРИaJlЫЮЙ и аграРIIОЙ теХIIОЛОГИЙ, раз
ЛИ'ШЫМI1 ЖИЗIIСIIIIЫМИ укладами 1-1 культурными ч,.,ди

циями, Эта IIIflICJIировка происходит по разным кана
лам, среди которых одно из важнейших мсст заllимает 
образование, 

CJIC](YCT раЗЛИ'Jать систему образования как инсти
тут МСЖJIOКОJlСIIIЮЙ псрсдачи знаний и всю совокуп

ное'!'!. форм и СIlОсобов. которыми ИllДИllИДЫ приобре
тают Зllания в общсС'l'ВС (lIапримср, JJ ссмы:). В системс 
оБР<iзоваНЮI МОЖIIО выд'.JIитьb ОТ'IеТJIИIЮ различающисся 
сферы нрофеССИОН<iЛЫЮЙ ЩЩI'ОТUilКИ, культуры 
(ВОСlIитаIlИН и оБР<iЗОВi1НИН) и со6СТВСlllIO ilОСl1итаllЮI 
(СОЦИaJlизаl(ИИ). При персходе от траЮЩИОНIIОГО к МО
дершпироваllНОМУ общсству роль ССЩИaJIЫIЫХ институ
тов меШlетсн. В I1роцессс МOJtср"изации "арастает ди
всрсиФИК"ЩШI общества, его моБИJlЫЮСТЬ; системы тех
НOJIOПIЙ МСIIНIOТСЯ нео)tIIокраТIIО З<I псриод жизни од-
1101'0 ПОI<ОJIСIIЮI, Функцин меЖПОКОJlСIIIЮЙ Тр<lНСЛЯЦИИ 
трудового Оllыта и II<1IJЫКОВ у всех наро)юв 'I<lСТИ'IIlО пе

реходит ОТ сеМI.и к системе. формалыIгоо образоваllИЯ, 
сеМЫI утрачивает контроль над социокультурными и 

ЭКОIЮМИ'lескими ВОЗМОЖIIОСТЯМИ индивида, более того, 
старшие IIOКОJlСНИЯ ССМЫ1 у МIIОГИХ ЭТllOсов D силу того. 
что ОIlИ не MOIyr аДLlнтирова'l"'СЯ к новым ИllДУСТРИaJIЬ
IIЫМ теХIIOJIOI'ЮIМ, утра'ншают свой СОЦИaJlЫIЫЙ пре
стиж в качсствс притягатсльной рсфереНТllОЙ группы. А 
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это Dедет к IJазрыпу меЖПОКОJlеШIЫХ СОЦИОКУЛl.ТурIlЫХ 

СDЯЗСЙ, разрушснию механизма трансшщии из про

ШЛОГО D настоящес этнических традиций и норматив-
ных цсшIOСТСЙ. . 

Система образования, будучи ОJЩИМ из IIССКОJII.КИХ 
социаЛЫIЫХ ИIIСТИТУI'ОIJ и каналов IIРl10брстснин 
знаний, в то же время способствуст формированию 
особой молодежной суБКУJJЬТУРЫ топ) ИJIН ИНОI'О этноса 
или МОЖЭТНИ'IССКОI'О сооGЩССТlJа, И I IOСКОJII.ку 
сформироваlJШИССЯ n МОJlОЩ;ЖНОЙ CPC)~C СОЩ'IШIЫIЫС И 
КУЛЬТУРllЫС стаllдарты сохраllНЮТСН и n ЩUll>llсiiIНСМ, то 
молодежная субl<УJJьтура является зна'lИТСJlЫIЫМ 
фактором модернизации всей КУЛl.туры ЭТJlоса. В то же 
время у МIIОГИХ народов 11 молодсжной суБКУJIЫ'уре 
наблюдаются стрессовые рсакции на бурные измеllеllИЯ, 
происходящие в стране,' БОJlсзненная реакция на 
ПЛЮРализм и утрату траДI1ЦИОlIIlЫХ ориентиров. 

Появляется желаllие совеРШИ·ГI. "маГИ'IССКИЙ" 1I0ВОРОТ 
врсмени вспять 1< траДИЦИОIIНЫМ ЭТНИ'IССI<ИМ 

ценностям. Такая ПРОТИВОРСЧИВОС'IЪ ЭТIН1'JССКИХ 
молодсжных субкуЛJ,ГУР ПРОСJlсживастсн у нсех 
траДИЦИОIIНЫХ ЭТlIОСОП, 110 IJ JJаиБОJlЫllей стенсни 
выражена у народов, I10ДIJСРГНУIJШИХСН нсгативному I:()З~ 

деЙСТDИЮ l'v.JдеР"llзации, которое сопровождается ак
культурацисй и стремительным натиском новых понс
денческих и социокультурных эталонов, В этих условиях 
этнические молодежные субкультуры выступают не 
только как механизмы вторичной социализации моло~ 

дежи, 110 и становятся средством решения МОЛОJ\ежыо 
своих КОЛЛСКТИВIIО переЖИDаемых ДШI ЭТНОКУJJJ;ГУРНЫХ 

проблсм, СDЯЗaJШЫХ со структурными ПРОТИВОРС'IЮIМИ 
общсства. Понятно, что в УСJJОВИЯХ. БЫСТРОl'О И СТР".'ССО
вого социального изменения острота Jlодобного рода 
проблем УDсличинаr,ся. МеЖЭТIIИ'lсская МИI'раl~ШI lIасс
ления, маРГИllализация МaJlOЧИСJJСlIIlЫХ наРОДОIJ и IIа

циональilЫХ меНЬШИНСТD, формированис раЗЛИ'lIIЫХ 
транзитивных субкультур в УСЛОВЮIХ КРИЗИСIIOI'О общс~ 
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СТllа дслают и I1POI~CCCbl сстеСТIlСШIOЙ ассимиляции 
IIccl,Ma БОЛСЗНСIIIIЫМИ. Это касастся Il псрвую очсрсдь 
культурно-языковых "РОЦСССОП, I1РОТИIlОрС'IИЯ развития 

которых n послсднсс время резко оБОСТРИЛИСI,. Для ТОГО, 
чтобы 1I0ШПЪ ССГО}ЩЯlIIIIИС проблемы культурно-нзыко
вых запросов народоп, нсобходимо сдслать небольшой 
ЭКС,<УРС IJ историю. 

За годы Советской власти почти у всех этносов 
была ликвидирована массовая бсзграмоТlIOСТЬ, сформи
роваll'" наЦИОНaJlЫlые кадры гуманитарной и TUOP'ICC
кой интеллигснции. У 32-х пародоu Сибири, ДaJlЫIСГО 
Востока, ЕIJРОIIСЙСКОГО Сспсра, ПОВОJJЖЫI и Северного 
Кавказа, нс имевших до РСUOJшщии своей ПИСЬМt;rШО
сти, были созданы· учебники РОДIIOI'О языка для все-
05у'ш, а позднсе на языках этих НДрОДОВ стали изда
IJаТl,СЯ газсты, ЖУРНaJIЫ, художественная J111Тсратура. 

Вместе с тем уже u годы КУЛЬТУРIIOI'О строительства у 
MaJIblX народов СССР были УКОРСIlСНЫ тс IIроблемы и 
недостатки,КОТОРЫС как бы ·прорастают" u совреМСlI
IlOс1 .... Так, в IlрОЦСССС ликвидации lIеl'рамоТlЮСТИ зна
ЧИТСJlЫlан '!aCТI> У'lИтелсй нрошла ускоренную подго
товку JIИШI, на tpcx-шеСТИМСОI'IНЫХ и годичных курсах. 

Выпускники этих краТКОСРО'IIIЫХ курсоп в своем боль
шинстве lIIюследствии получили заОЧllое uысшее об
разование. По ПОJ\6БIlОГО рода ускореllllОЙ схеме сфор
МИРОВaJlИСl, lIаЦИОllалЫlые кадры и D других сферах 
КУJlЫ'УРIIОЙ жизни малых народов. Зачастую lIе IIриоб
рстая и мало'и доли необходимых знаний и lIавыков, 
люди стаНОIlИJlИСl, учителнми, работниками сферы УI1-
раIJЛСНI1Я, учреЖдений культуры, а их ученики IIЫПУС
ЮlИками средних школ. ОIlИ резко снизили уровень ву
ЗОНСКОI'О преподанаllИЯ. Этот уропень несколько 1I0НЫ
сился ТОJII,КО В 60-70-е I'оды, 110 IIреодолеть общее отста
вание, О'lеIJИДIIО, удасться не скоро. 

В 30-е годы были за.ножены и ДРУl'ие социально
flOJlИТИ'Iсские "МИНЫ", которые ЩlOследствии привели к 
КРУПНЫМ просчстам в культурном строительстве. Так за 
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короткий срок, с 1929 но 1940 1'. тa,rtжики, узбски, та
тары, башкиры, и другис народы Кавказа и Среннсй 
Азии меняли свою JlИСI.меIllIOСТl,: перешли от араБСКОI'О 
алфавита к латинскому, а потом к киrН1ЛЮЩС. Но пс
решли без всякой П<ЩI'ОТОВКИ, В РСЗУJlJ,тате '1с['о оказа
лись полIlостыo отрсзанными от траДИЦИОНIIОЙ шщи

овальной художествснной и научной Jtитер:пуры. ЛИТС

ратурного языка. Более ТОI'О, в ТС'IСIIИС 15 лет УШ1'lТожа
лись древние рукописи и дореlЮЛIOЦИОlIIlЫС ЮIТОI'рафи
рованные издании, о(iЪЮlJlеllllые религиозными, а 110-
тому вредными. По тем же ПРI1'1инам было ушt'IТОЖСIЮ 
МIIОГО архитектур"ых памятников, нренстаllЛИЮЩИХ 

историческую цеIllIOСТЬ. 

Однако наибольший урон культурному СТРОИТСЛЬ
ству В стране нанесли эмиграция русской и наl~ИОШUlЬ
ной интCJtлигенции и репрессии по ОПlOlllеlШЮ к ней. 
Выходцам из срсды дореволюционной интеЛЛИl'СIЩИИ С 
самого начала совстской власти на'lИнают ЧИlIIПJ. пре
ПЯТСТ8ИЯ при поступлении в ВЫСШИС У'lсбllые завсдения. 
И это продолжалось вплоть до HCAaBllero времени. Если 
8 отношении русской ИlIтелли['еlЩИИ выскаЗЫllaJlI1СЬ 
опасения в том, что Оllа своими "шаткими" ИНСOJЮПI'IСС
кими позициями ШШСССТ IIpCH РСIJОJIЮЦИОlllюr.iУ классу, 
то вся дореВОЛЮЦИОlIIl:lЯ наФЮllaJlЫlая ИlIтеJlJIИl'еlЩЩI 

огульно обпишшась n рсаtЩИОllllOСТИ и It;ЩИОIЩJlизме. 
Естсственно, старая IIaЦИОllaJIЫI<U1 ИIIТCJЩШ'СIЩИЯ Jle 
учаСТnОВaJlа в культурной революции, ЛУ'lшие ее пред
ставители были постепенно УНИ'IТОЖСIIЫ. Утр,атой MIIO
гих связей с вековыми культурными l~сJttIOСТЯМИ объяс
няется, в частности, и низкая 8 целом ЯЗЫКОllая куль
тура последуlOЩИХ поколепий советской интCJtлигснции. 

Примитивизм И вульгаРllОСТЬ псе глубже прони,.. 
кают в образ мышления, снижают культуру устной и 
письменной ре'ш, притупляют ЧУlIстна языка, IIРИIIОД)1Т 
к I'рубсйшим нарушениям его закономерностей - 11 сло
вообразовании и в словосочетании, Il синтаКСИ'Jеских 
конструкциях и т.д. Об этих общих ДJlЯ IICCX народов 
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СССР щюблемзх, имсвших )10 РСII()JII<ЩИИ 113ЦИОII<;IIЬ
IIУIO IIИСI,МСIlIlУЮ KYJII,rypy, l1иш)"r Т;ЩЖIfКСКИС, узоек

СКИС, татарскис, ГРУ:НIIIСКИС JJl1ТСР;ПУРОIIСДЫ. 

РСJlРСССIIИ против IfIlТCJIJIИГСIЩШI, насаждеllИС госу

даРСТПСlIIlЫМ руководством срсди IIЩХ)ДОВ чуждых им 

ИДСОJIOПI'1ССКИХ И 110ПСДСII'IССКИХ СТСРСОТИIIО8 мешали 

их КУJII,ТУРIIОМУ развитию. М 1I0П1С из IIИХ lIа'laJШ дсгра
ДИРОIl:lТI,. J{YJII,TYPII:lH Ж113111, IIi1.РЩЩВ была забюрокрil.ТИ
зироп;ща и МOIЮIIOJIИЗИРОВ:lШ.\ l'осударСТВСlllIЫМИ уч

РСЖJ\СIII1НМИ. РСГJlаМСlIтаl~ИИ посрсдством lюстаllОllJlе
IНIЙ 11O)/,лсжаJlИ ИСКУССТВО, lIаука, РCJIИI'ЮI. J{ МОМСIIТУ 
IlрlIШIТИН J{ОJlСТИТУ1tии 1936 г. по сути дела бьUl запср
щеll и ещс ОДИJl, нсгаТИВJlЫЙ 1UНI IШЦИОllaJlЫlЫХ КУJlЬТУР 
щюцссс - УJlИфИК,ЩИЯ их ПРОЯВJJеJlИЙ путем идеОJlОГИ
З'ЩIIИ, Этот IIрtщссс На)ЩЩ'О задержал каЧССТUСНIIЫЙ 
рост кажной из lIациоllaJlыlхx куш,тур больших и 
M.UlbIX народов страllЫ. 

Как показывает анализ разнития культуры народов 
за БОJlСС чсм 70-ий IIСРИОД, корни БОJlЬШИlIстuа lIаших 
ССI'О)ЩЮ/IIIИХ JlPOOJlCM 11 сфсрах языка и КУЛI>1УРЫ 
ухо}щт К ХУНlllltм врсменам Российской IfМIIСРИИ. ДaJlее 
IIOCJICJ\OB3.lIa цснь ошибок 8 ходс так lIазываемого 
СОltИaJlИСТИЧССКОl'О СТ[ЮИТCJII,ства с самого его начаJlа и 

до конца 80-х ,'()Нов. Оllа УСУI)'БИJlа ужt: существовавшие 
проблсмы, так как lIаllрЯЖСllЮI в сфеРt: "заимодействия 
lIaItl10IНUlblIblX кут,тур и IIOЗlIикающис СllOllТашlO КОI1-

ФJlИКТlIЫС ситуации жестоко IIO)ЩВJlНJlИСf,. Все это вело к 
IlаКОllJJСllИЮ IIСРСШСIIIIЫХ, заГllанных ш'лубl, проБJlСМ. 

В IJaстонщсе время развитие культурIIоязыоIJыыx 
нроцсссов Щ1ОИСХОJ\ИТ IIСРОШIO И противоречиво. Во DCex 
С1'раllах СН r и аВТОIЮМНЫХ республиках Российской 
фсдсращшоформилась наЦИОllаЛЫlая ИНТeJIЛИГСIЩШI. 
При этом рост 'IИCJlа студеНТОII 11 рсспуБJlИКах сопровож
дастен, как ужс I"ОВОРИJlОСЬ, СУЩССТlIСННЫМИ ИЗМСIIСIIИ

ими В CI'O lIаl~ИОllaJIЫЮМ составе, Так 110 стаП1СТИ'JССКИМ 
даllНЫМ 11 lIастоюцсс "рСМН прсдетаlЩТСJII,СТ80 молодсжи 
кореllllОЙ lIаЦИОllaJlЫIОСТИ 11 БОJlЫШ1llстне реСIlУблик 
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ПРСI1ЫШёLНО ее ДОЛЮ 11 СОСl'ёШС lIаСCJIСIIин. В Я кугском 1'0-
судаРС'l'IIСtlllOМ УШfllСРСИТСТС, 1I<1I1PIII\ICP, 11 1986 г. Jla 
ДIIСIJlIOМ отделении ш,угы состаШIЮШ 79,5%, 11 1'0 IIРСМЯ 
как срсди lIаселсния Якугской леср на ИХ ДОЛЮ IIpIIXO
ДИJlOсь 31,1%. В Алма-атинских lIузах ЧИСJlО CTYJtCIITOII 
казахской наЦИОШUIЫIOСТИ достигло 75-80%, " то "рсмя 
как казахи в рсспуБJlИКС составляли 42%. Подобного 
рода ДIfСПРОIIОРЦИИ IICJIИ к меЖllaJ~~1ОIIалыIOМУ наllрнже

IIИЮ, так как в этих РССllуБЛJfках ИПIOРЩЮЩUIl1СЬ КУЛЬ
турныс запросы И стрсмленис к получснию Ilысшего об
разования прсдстаllИТCJIСЙ ДРУГИХ наl~ИОШUIЫЮСТСЙ. Так 
в художеСТIIСШIOЙ литературс и искусстuс, истоrШ'IССКI1Х 

11 других научных трудах усилился ёlIЩСНТ IШ :шачим()
сти /raционёU/ЫIOЙ самобытности, ОllраlЩЫllёUlИСl, тсрри
ТОРИёUlЫIЫС ПРИТН:J,IIIИЯ, "риукраШИllaJlаСI. rlСТОРЮI од

них народап и 11РИllllжастсн роль ДРУГI1Х. ССI'ОДШI такие 
идси находят отклик 11 широких CJIOHX наСCJIСIIИ>1 ра:!

ли'шых этнических обраЗОllаний, становятся И}IСОJIOI'И
ческой основой этноцснтризма. 

Интернационализация КУJlЫ'УРНОЙ жизни народов 
России СОПРОНОЖДёUlЗСl, ростом IJaционалЫIOI'О самосо
знания, В наСТОЯШ,ее время эти ДIIС тендеllЦИИ СТОЛКIlУ
лись, ДеФоrмаl.~ИН lIаЦИОllёUlЫIЫХ куш,тур 110Д IUIЮIIIИСМ 
насильствеНIIЫХ процеССОII ~ИНТСРllаl~ИОllёUlизации·, их 
унификация и упрощение IIызыllютБолсзнсllllыыe реак
ции у IIредстаllИТCJIСЙ МI1ОП1Х 11 а родо 11 Российской феде
рации, Там, где эти дсформации lIаиболсе О'IСIIИJt"Ы, 
tJaCTb lIаЦИОllёUlЫIOЙ ИIIТCJIJIИI'еIЩИИ ЩШlIима(..'Т "ОJlИ
тику интеРllаЦИОllёUlИзаl~ИИ lIаСТОРОЖСНIIО, а 'Iасп, рас

сматривает се как угрозу уграты наЦИОllёUlЫЮЙ само
бытности, . культуры, языка и т.д, Отсюда lIозрождсние 
традиционализма, протесты против PYCCKOI'O языка как 
средства меЖllаЦИОll3ЛЫlOГО оБЩСJlИН, стреМЛСllие зам
кнугься в рамках национальной культуры, ослаБJlс"ие 
взаимообогащающих связей lIаЦИОllaJlЫIЫХ КУЛl.тур. 

Реализация праilИТCJIЪСТDСJlJIOЙ lIаЦИОllёUlЫЮЙ по
литики - развитие национальных ЯЗЫКО8 IIрИ ОД"Оllре-
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МСllllOМ раСЩЮСТР,IIIСIIИИ PYCCKOI'O H:JblKi1 как СРСДСТIlCi 

МСЖIl3ЦНОII'UIЫЮI'О 06ЩСIIИЯ - TaK)VC имсла IIСI'аТШlllые 
COI~l1aJlblJblC и КУJII.ТУРIIЫС IIOCJIСДСТПШI, В 70-е I'ОДЫ Н3-
мстилаСJ. ТСIIДСJЩИН УJlCJJичеllЮJ УДCJIЫIOГО всса СJlоБОДIIО 
nлаДСlOщilХ русским ЯЗЫКОМ срсди ЛИЦ нсрусской 1I3ЦИ
ОllaJIЫЮСТ\!. Вместе с тем оGнаРУЖИJlОСЬ, ЧТО, lю-перnых, 
каждый трстий ЧCJIOвск IIСРУССКОЙ mЩИОllaJJЫЮСТИ НС 
lщадсст им СJlободно, а no-nторblХ, распространенис рус
ского языка срсни коренных наl\ИОlla1lЫIOСТСЙ автоном
НЫХ реснублик России, ДРУГИХ Э1JIИЧССКИХ образоваllИЙ 
НРОИСХОДИЛО нераIllЮМСРНО. Поэтому актуалыlOЙ CTaJIa 
задача ка'IССТJlСIllIOГО псресмотра КOIщеlЩЮJ двуязычия 

ОСООСIIIIO nСCJll,СКИХ районах. Скорее "сего нс должно 
быть какой-то сдиной мсрки для НССХ автономий Рос
сии. а СООТlIOШСIIИС ФУНКЦИЙ русского и местного язы
коп lIеобходимо устанавливать с учстом конкреНТllOЙ 
ЭТНШIЗЫКОВОЙ. ситуации n каждой республике. Сопер
ЦJCI1HO. очевидно, что это соотношение будст разным в 
Карслии, Татарстане и Дагестане. 

Ещс СЛОЖIIСС обстоят ДCJlа с ИЗУЧСIIИСМ националь
IlblX языкоn РУССКОЯЗЫ'lным наСCJJСШIСМ и раСl1ростра
IIСlll1СМ IJаНИОНaJIЫЮ/РУССКОГО ДnУЯЗЫ'lШI и МНОl'оязы
'!ИЯ. В И}(СaJJЫЮЙ МОДCJJИ ДJlУ>lЗЫ'IШI, I1РСДJIOЖСIllIOЙ уче
I\ЫМИ-JНIIIПlистами, ОСIIOIllIOЙ акцснт НCJlaJJСЯ 11<1. Оlша
дснии РУССКI1I\-Ш И JIИJ~ами ДРУI'ИХ JJаJJ,J1ОIICiJJЫIOСТСЙ 
языками KopellllblX ЖИТCJIСЙ реСJlублйк. В СООТIJСТСТIНlИ с 
п<щоGIIOJ'О рода КОIЩСlщией :по УJlУ'lШCiСТ МСЖJIИ'шост
Jlble ОПIOШСIIИЯ. СllосоБСТllует адаllтации к ИlIоэтничес-
кой средс. . 

Слсдуст заметит!>, что реaJlИзацин I1рИНЦl1па дву
fJЗЫ'IЮ\ D рНДС районов lIатаЛКИDастся на Зllа'lИТeJlЫlые 
трудности. В рядс РОССИЙСКИХ республик (Башкирская, 
МариЙская. МОРДОIIСкая, УДМУР'гскан и др.) ПРИМСlIсние 
националЫIЫХ языко)} D различных сФерах государ
СТВСIllIOЙ. оБЩССТIIСIIIЮЙ и КУЛЬТУРIIОЙ ЖИЗIIИ Зl1ачи
ТCJlЫIo ограничено. Как показываlОТ конкретllые соци
ологичсские исследования. Зila'lИтелЫI3Я часть наци-
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опальной и .. телЛЮ'СIЩИИ IIC может СllоБЩtllо ИЗЪНС
IIЯТl,СЯ И писаТl, lIа РОJЩОМ H:lblKC, В то ЖС врсмн, как 110-

казываст опыт, lIаЦИОПaJIЫIЫЙ язык может имеТl. IIсоб
ХОДИМЫЙ уропеlll. раЗDИТИН ТОЛЫ\о в том CJJY'I:le, еСJJИ он 
ПОЛlIOI~СIIIIО ФУlIкi~ИОШIРУСТ 11 OCIIOBlIblX сферах обще
ствеllllOЙ ЖИЗIIИ - U обра:юваllИИ, lJ JlaYKe, искусстве, 
средствах массовой информации 11, естеСТIIСlllIO, JI обы
денном общении. Если употреБЛСIJИС РОДНОI'О нэыка 01'
раНИ'lивастся кругом семьи и СРСJ(JIСЙ IIIКОЛЫ, то, сстс
ствешlO, его значеllие в КУЛИ'УРIIОЙ ЖИЗIJИ ЭТlJоса lIаЩ:iет. 

Говоря о возрождении Н3ЦИОIlaJlJ,JIЫХ ЯЗЫКО/l lIapo
дов Российской федерации следует paccMOTpeTI, ОIlЫТ 
других стран бывшего СССР. Так 'П'обы остаllОВИТЬ 
процессы снижеllИЯ ФУIIIЩИОllaJlЫlOl'О примспснин lIа
циоllaJlыlхx нзыков в РССlJуБJlИКах 3зкаllкаЗЫI, а с 1988 
г. и в рсспубликах ПрибaJП'ИКИ, u КОIIСТИТУЦИЮ БЫJlа 
введена статья, согласно которой нзыки КОрСНIIЫХ наци
оналЫlOстей бьщи объявлсны государственными В 
1991-92 1'1'. такое же решение приняли и OCTaJlbllble 
быuшие союзные республики раСllзвшегося СССР. 

В этом отношеllИИ нужно сказать СJlеДУЮlщ:е. ЕСJlИ 
нация имеет свою госудаРСТПСIIНОСТЬ, то Оllа вправс на 

конституциональном уровне, законодатслыlO OCYI'Iec
твлять забl гу о всемерном развитии IJaционалЫlOl'О 
языка как своей неотъемлемой СОЦИaJIЫIO-КУЛЬТУРНОЙ 
ценности. Эту непреложную истину долгое премSI замал
ЧИВали отечествснные теоретики и практики. Если про
возглашение того "ли иного языка l'ocYJtapcTBCllIIblM не· 
связано с его всеобщим приllудитеJlыIмM IJJlедрением и 
не означает искусствеНIIОГО создаllИН приоритетоп од

ному языку за счет сокращения сферы раснростраllСIIЮI 
других, зто становится 1I0казате.пем зрелости ЦИUИJlИЗО

ванного государства. Так в Финляндии функционируют 
два государствеНIIЫХ языка: финский и шведский, хотя 
шведы составляют только 7% lIаселеНЮl страны. 

Однако ни статус государствешlOГО языка, ни КОII
кретные сферы ero употребления не определеllЫ в КОII-
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СТИТУI(ИЯХ БОJlЬПШ"t.'Т1ta бывших СОЮЗНЫХ "(Х:СllуБJlИК С 
достаТО'IIЮЙ 'ICTKOCTMO, 'ПО СJlУЖИТ ИСТО'ШИКОМ CTOJl
КlIOIIСIIИЙ 1I МСЖlliЩИОllaJlЫIЫХ ОТIIOIЩ:IIИЯХ. ПОIIИМёiЯ 
ЭТО, Il АзсрбайджаllС, Грузии, Армснии IlOlIЫТaJlИСЬ ,'а
раIlТИРОlJаТl. Il ОДIIОЙ и той ЖС КОJlСТИТУI(ИОIllIOЙ статы: и 
РёiЗlIитие Jlёil(ИОJlaJIЫIOI'О ЯЗЫКёi и СIIО(ЮДУ 11 ущ>трсБJlС
нии ЯЗЫКОII "ССХ других ПРОЖИlJёiЮЩИХ 11 РССllуБJlИКС на
ЦИОllaJIЫIOСТСЙ. Но И это пе спНJIO IIIЮТIШОI)С'IИЙ. Если 
lIаЦЮI, имсющая СУIIСРСIIИТСТ, ОО'ЬЮIJIЯСТ СВОЙ )\ .ык "()
судареТIIСIIIIЫМ, т.С. JtCJIat..'Т CI'O официaJlыlмM языком 
у"раIIJlСJlИН, ЭТО WIC'ICT за собой об)llаТCJIЫIOl: CI'O ис
IЮJII.ЗОII,Ш ИС В I'OcYJtapcТlICllllOM аШlёiратс. А как TOl'Jta 

БЫТI. OCTaJlbllblM нарOJЩМ, ИМСЮЩИМ ИIIЫС фОРМЫ на
ЦИOlШJlЫЮ-I'ОСУJIаРСТВСIIIIOI'О УСТРОЙСТI13 ИJIИ 'I08СС щ: 
ИМСЮЩI1Х TaKOlIbIX? 

ОТСУТСТIШС 11 ОТДCJIЫIЫХ ЗIIСIII.ЯХ Н)СУДёlРСТIIСIIIЮI'О 
31111ё1рата Р()Ссийской фсдер,щии НёlУ'НЮ IIJ IIСШСIII 101"0, 
IJPёlllOllOl'O РСI)'JI"'РOllёlIlИЯ ИСIЮJII.:Юlli1llИН ЯЗЫКОИ, сти

ХИЙIЮС РСL:lСIIИС О К<iЖДОЙ ёiВТОllOМIЮЙ РССIIУбликс IlPO
б.' .. ~мы СООТIЮШСНИЯ языка КО()СIIIЮЙ ШЩИОllaJIЫIОСТИ, 
русского И ДРУI'ИХ 

языков О заllИСИМОСТИ от субъеКТИВJlЫХ фа",ОРОII может 
вссти к УЩСМЛСIIИЮ ЯЗЫКОIlЫХ И национальных прав 

l'рёiЖДёill. ПраКТИ'lССКИ ОСТaJlСЯ IIC(X:LIICllIIbIM воп(ЮС ста
туса ЯЗЫКОВ lIаЦИОllaJlЫIЫХ меllЬШИIIСТО 00 ВССХ автоно
миях РОСС.IИ: татарского языка в Башкирии, ЯЗЫКОВ ма
ЛО'IИCJIСIIIIJ.lХ народов Ссвсра в рсспубликс С<1Ха и т.д. 
НСУДOlIJIСТIJОРИТe,JIЫЮ обстоят дела с реШСllием нзык(}
вых IIроБJlt:м в РёiЙОII<1Х KOMllёiKTHOl'O нроживаttия мор
довского, марийского, чувашского, удмуртского населе
IIИЯ о соБСТВСlll10 ·РУССКИХ· областях и 8 <lRТОIЮМИЯХ, ,'де 
ЭТИ ЭТПИ'IССКИС группы ЯWIЯЮТСЯ "щ:титуJlыlми" •. 

Исходя из опыта языковой IIОЛИТИКИ ПОСЛС:ДIIИХ 
лет, в Y-cJlОRИЯХ каждой реСIIУWIИКИ соотношение Между 
раЗJIИ'ШЫМИ нзыками может быть свое. Задача состоит 8 

том, чтобы llOрмаТИВllые, в том 'IИС1IС И КОIIСТИТУЦИОII
IlbJe акты, Ile ДОIIУСка1JИ IIИкаких (IРИВИJlегий ОДIIИМ и 
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никаких ограllИ'lСНИЙ нrУl'ИМ )!:lыкам. Это, 11 IIСР"УЮ 
O'ICrcJII., к.касте)! H~lblKOJI T;tK 1I;t:lblllaCMblX "IIСП1ТУJIЫIЫХ· 
ЭПЮ(:О8. Всю. :lа "РС/lСJJами ~IIOИХ lIаl~ИО"'UIЫIO-,U\МИIIИ
страТИIIНЫХ оО.,;t·ЮII,ШI1i1 ИЛИ lIе ИМСIOЩl1Х их 11 СНГ 
II(ЮЖИllаст СIIЫ.,.С 55 MJIII. 'ICJIOIICK. Н их KYJII.typ"o-нзы
IЮllые за"рос", ДОЛЖНЫ быть такжс маКСИМ,UIЫЮ У'l
TCIIЫ. ссли 8 СОllрсмеllllОЙ KYJII,'-Уj1110Й нолитикс О}IIIОЙ 
И:I lIажнсйших З(1}!а'l стаIЮIIИТС)! СlНi;КСЩIС. а 11 I/CPCIICK
типс СIIЯТИС lIаНР)!ЖСIllIOСТИ 8 ОТIIOIlIСНЮIХ мсжду наро
дами. 8(ПIIИКIIIСЙ 11 р)!де РС\'ИОIIОII РОССИИ. Ра:JIНПИС )!]"'
ков D МIIОI'ОllаЦИОII<U\ЫIOМ госудаРСТllе II<ПМОЖIIO ЛИIllЬ 
при обсСIIС'lСIIИИ IЮЗМОЖllOстей ДЛЯ каждш'о народа ОВ
ладсть как соБСТВСlIlIЫМ, так и ИllOllаl~ИОII~I"'IЫМИ JI:lbl
ками. 

Зада'IИ 1I0rмализ.щии ЯЗЫКОJIЫХ IIроблсм В рамках 
СОПРСМСIIIIЫХ lIаI\ИОIl<UIЫIЫХ IlpOI~eCCOII, Оll,-имизации 

ДВУЯ)Ы'lИЯ и МIЮI'ОЯ3Ы'IИЯ О каждой <lIIТОIIOМIIOЙ рсе

lIублике РОССИИ 1\1OIyr БЫТI •. pClilellbl ТОJII.ко IIУТСМ Ilыpa
ботки и 1Ij1;tКТИ'IССК;)П) ОСУЩССПUlСIIЮI РС<UIИСТИ'IССКИХ 
ПРИIЩИIIOП lIаIЩОIl<UIЫIO-языконоii IIOJIИТИКИ "а OClIOBC 
раllJlOllj1аllИЯ ВССХ ЗТIIИЧССКИХ обра30llаllИЙ. ДJIИ ЗТОI'О 
необходимо разработать и "рИШIТI. II<lY'IIIO оБОСIЮII<IIl
IIУЮ КОМПЛСКСIIУЮ систему МСр. СеНЩШI lIеЖCJliпеJlЫIЫ 
СИТУ,ЩИИ, кота cpeHllee, а порой даже и ВЫСШСС образо
BaJllfe части IICPYCCKOI'O насеJlеllИИ СО'lстаl..'ТСН с "е311а

tlИСМ или IUЮХIIМ Зllанием русского языка. НУЖIIЫ 
также условии, KOI'na PYCCKO-JJЗЫ'lJюе 'IаСCJIСllие госу

дарств "(')лижнсго зарубежья· и ресну(')лик, IlХОJIИЩИХ В 
Российскую Фсдсраl\ИЮ, имело БОJlЫllС IЮЗМОЖlIостей 
улучшать свое Зllание языков корснных lIаЦИОШ1JIЫЮ

стсй. 
Естестве 111 ЮС развитие ра3ЛИ'IIIЫХ ТИНОII двуязыtlИЯ 

И МНОГОИЗЫ'lИЯ будет ДО<.'ТИГIlУГО только 11рИ 1I0011ЮЙ 
сво(юде вы(юра я:)ыка обучеlJИЯ и обll\СIIИЯ, АДМИIIИ
страТИВIIЫЙ lIажим и силовое общеСТllе I 111 ос даWIСllИС 
здесь IIСдОlJустим.... Нельзя ИСКУССТВСlIlIосуЖать сферу 
примеllеllИЯ tlаl\ИОllaJJЫIЫХ языков и закрывать школы 
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с ПРСllодаЩIIIИСМ lIa этих языка:<, как :по имело место 
IIC)(aIlIlO JI БаIllКИРИИ, ССJlСРIIОЙ Осстии И ДРУI'ИХ 
РОI:СИЙСКИХ РССlIубликах, Но бываст и так, что 
Ш:I\ОТОРЫС IIIКОЛЫ с IIРСIlОjщваllИСМ 11<1 ШЩИОIlШIЫIOМ 

11ЗЫКС :J<I"I)ЫJl<iIOТСЯ щюсто IIОТОМУ, '1'1'0 РОДI1ТСЛИ 

IIСРССТШIИ IЮСЫJlаТI, туда НСТСЙ, ПоJtобныс ф<iКТЫ 
НСЧ~С'lаIOТС}1 доволыю часто во МIIОI'ИХ рсснуОлика.х, 
ВОII(ЮСОВ здссь Jlо:шикаст IIсмало: ночсму IlРСjЩО'lJIИ 
ДРУI'ИС ",колы - можст, НСОДИllаКОJlое качество обучсния 
СЫГрШIo рсшающую роль? А можст здесь ДРУГ(t}l 
I1РИ'IИIl<i - СТРСМЛСllие пораПЫllе приобщить ДСТСЙ к 
языку МСЖllаЦИОllaJlЫIOГО оБЩСIIИН? Культурный 
I1J11()раJlИ:~М даст Hpal10 человеку IIC только изучать. тот 
чли ИIlОЙ lIaJ~ИОЩlJIЫIЫЙ Я:iЫК, 110 и lIе ИЗУ'lать его, 
Р.JСllfЮС'I'ранешtС в обществс КУЛЬТУРIIOI'О плюрализма 
откры наст IЮЗМОЖIЮСТI, пеРСllести JI Ilраа<ПI'lССКУЮ 

IIJЮС KOCТI, КУЛИ'УРВОЙ 1I0ЛИТИКИ IФШЩИIЮJ) СllоБОДIШI'О 
выбора НЗЫКёi обучсшш и общсния, (ЮДJшШШI'(j 
рarlllопрапия языков, Однако конкретные IlOДXOJtbl k 1'~
ШСIIИЮ языковых i/роб-JiСМ В различных шщиошlЛЫIO
куm,ГурilЫХ реl'ИOllах должны быть раЗllые, TёiK, у наро
дов Ссвсра нроблсмы QOхраllСllИЯ родного языка стоят 
совершенно в иной плоскости, ',ем у национaJlыIых 
МСНЫI1ИlIСТП, ПРОЖИВaJOI'цих в ИlIOЭТllИЧССКОЙ среде, 

В то же время необходимы усилия 110 сохранению 
языков всех, даже самых малочисленных ЭТIIOСОВ, Здесь 
80зникает противоре'ше между нсобходимостыо сохра
IIеllШI }IЗЫК08 МaJIЫХ народов и JШЧJlЫМИ интересами 

OTltCJ((,lIblX нрсдстаl1ИТСJ\СЙ этих lIародов, Снятие этого 
ПрОТИlЮрС'IИЯ 110ЗМОЖIIО тощ,ко U сочетании доброй воли 
и стрсмлеllИН самих ЭПlOфоров (ПРСДСТ<iIШТeJIСЙ малых 
lIароДов) сохранить свой язык с государственными 
KYJII,l'YPIIO-IIОJlиПt'I(~СКИМИ ,мероприятиями 110 поддер

жаllИЮ ЭТОГО стреМJ1СНИЯ, 

В совремеНIIЫХ условиях культурно-языковые про
цессы у малых народов ПОЛУ'IИЛИ импульс для своего 

развития. ОДИCtко следует изжить административно-ко-
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маНДIIЫЙ и УШlТзристский 1I0ДХОН В КУJlI.турноЙ и юы
ковой ПОЛИТИКС. В :JТОЙ СВЯЗИ IIсоБХОJ\I1МО СУЩССТВСIllIO 
псрестроить культурную I1ОJIIIТИКУ l(eIlTp:.t России. дол
ЖНО быть ИСКJIIO'IСllО всякое ИСКУССТВСllllое формирова
ние ИlIТСI'раЩ1О1II1O-аССIfМИШIТОРСКИХ IIР<ЩСССОВ, lIасаж

дение СЛII11ЫХ СОЦИОКУJlI,ГУРllЫХ :Па.!IOIIОВ, Щ):.tкти ки на

вязывания "сверху" СТ;ШДЩ1Тов IIOВС)tСIIИН, СУЖJ\СIIИЙ и 
критериев ОЦСIIОК, Bblp:.tOOT311I1blX бсз ВСIl()МЗ и У'lастия 
малых наронов. умсIIыllшIсc ВСРОНТIIОСТИ КОllфJlI1КТОII 
при nзаимодеЙСТIIИИ кут,тур можст был. J\ОСТИПIУТО 
лишь В результатс тщаТCJIЫIO IIродумаllllОЙ КУJII.ТУРIIОЙ 

ПОЛИТИКИ, разработаllllОЙ lIa OClIOHC КОIIСТРУКТИВIIOI'О }{и
алога мсжду предстаВИТСJlНМI1 II,ЩИОllaJIЫIЫХ КУШ'ТУР. 

УЧСIIЫМИ-ЭКСlIертами и ОРI'анзми УIIР;ШJlСIIИН. 

Слсдует УДCJlIlТЬ БОJlЫIIСС, чсм IIрСЖДС ВlIимаllИЯ 
куЛ\.ТУРIIОМУ развитию каж;\Ого, в том '\ИСJIС самого ма

ЛО'ШСJlСIIlIOI'О Н<lрОНЗ. BcДI. стеНСIII, развитости куш.туры 
того или ИlIOГО ЭТllOса OllpeHCJlHeTCH IIКJ/Ю'\СIIIЮСТЬ D со
времеllllУЮ ЖИЗIII. сго ИСТОРИ'lССКОЙ 113МНТИ - 'lCM 
больше объем этой lIамяти, тсм вышс КУJJI.ТУРIIЫЙ по
тенциал ныне живущих НОКОJl~НИЙ. Потп>му забота о 
сохранснии ЭТIIОКУJlf)ТУРНОЙ срсны J\ОJlЖllа войти 11 110-
всеДНСВIIУЮ жизнь нсех народов, осоБСlIlIО м:tJIO'lИСJIСII
ных, чья' культура I10ДIIСР/'Jlась Н<llIБОJlЫIIИМ РЮРУlllе
IШЯМ. И если ияущие в страllе мо}(ср"изаЩ1О/lJlые НРО
цессы ВОСПРИlIимаются как НСЧТО :tJIЬТСРllативное сохра

нснию ЭТIIИ'lССКОI'О своеобразия КУШ.ТУР. то нсизбежно' 
возникает конфликт между J/COCBOClIIlblM и OCHoellllblM. 
Осознание и пути разрешения ЭТОГО конфликта - имма
нентная социальная задача творчсской и ГУМЗlIитарной 
интеJUIИГСНЦИИ, студенческой молодежи, субъсктов 
культурной политики. 

Говоря о npol~cccax аККУJlьтурации, следует отме
тить, что в специальной литературе траДИЦИОlIная и со
временная куш.туры обычно /IРОТИВОПОСТСIllЛШОТСЯ как 
·старое и новое". При самой ПОJIOЖИТCJIЫЮЙ ol~CIIKe .31'
нических традиций (по их ОРl'аIШ'ШОСТИ [J системе че-
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ЛОНI:К-II(ЩРОJl:l-общссТlЮ), С'lитастсн Jlс~оБСЖJl"'М а".;тив-
1101:, и 'I<.ICTO ра:lРУIIIИТСJJЫIOС IIO'щсiicТIIIН: на Jlих IJ(ща
I~ИЙ, С :ним ТРУЩIO IIC СОlласип.ся, ссли ОРИСНТИРО
nаП,ОI Jla заJlа",II"'С модсли кут,туры 

(Щ)JI11I1аНИОllaJll>IlI,IС. Иlщ~tIlJl)(УiUI.tСТИ'IIJI.IС), ОДII<.lIЮ 110-

СТО'ШЫС MO}(CJНt. JlащН1МСР. НIJOJlская M()}(CJlh 

<II<щиоiI(UIl>llilН, KOMMYllllaH) - lIока:lЫНilЮТ II(УIМОЖIIОСТИ 
со'.стаIJИ .. траJlИI~ИЙ и IJOнаl~ИЙ, При ')Том, если КУJlJ,ТУРУ 
1lOllима1'l. как CpCHCТlla ДСНТСJlJ.lюспt, траДИI~ИОlIlJая 

кулt.Тура - cpcJICТJla де>IТCJlhlЮСТИ, КОТОРЫС ОUССllС'lИJlilЮТ 
caMO()I,IТIIOCTI. 'ПIIИ'IССКОЙ общности- ')ТIIИ"ССКУЮ само-
6",Т1ЮСТt. CJlеДУL'Т IlOlIимаТI. lIe как IIJIСIIIIЩ)Ю характери
стику куш.тур'" lIap()}\it (се IIРИ'IУJUlltlЮ('тсА, таИIJСТllеlJ
Iюстей), а как lI(юцесс гаРМОШl'lIIОПl 1I:lаИМОДСЙСТJlИН 
ЭТlJофора с IlpttpOДllblM окружением, оБЩСIIИН Jlюдей 110-

среЩ:ТlIOМ ЗlJаКОJlОЙ сисТем .... KYJlhTypllilH ClIСI(ифика -

)ТО .1 особос маСТСРСТIЮ 11 траДЮ~ИОIIIIЫХ ('фср;tX жи:шс
He>ITCJIЫЮСПI, 'laJЮl' IIрОФСССИОJl,Ulыюii I'Щ)ДОСПI, J11I'I

IЮJ'О И Ilitl~ИОJla.ll"'ЮI'() ДОСГЩllIСТllа, ОСIЮJlilllИЯ 

"с;",.юб",ти>( 'ICJЮIIСК<t. 
В :поi1 СIIИ:IИ ('JlCJI;JCM Щ:UШlt.lIJОI: ОТ<:ТУIIJII:ЩtC и рас

смотрим, 'ПО собой IIРСJlСl'аllJlИI:Т JI общ .. " '1I:Iпах <:0110-

KY"IJOCТl. :.>JICMCJlTOII траJlИЩ1О1IIЮЙ KYJll,rypbl MaJlbl), Н-
110(011, сохраIНtlJJIIИХСИ D (OJlPCMCIIJlblX УСJЮIIIН.Л, В 

самом общ~м IJИЩ: ЖИЗIIС)(С>ПСJIJ.JЮСТl. 'I~ю"ска мож~т 
БЫТh раЗДCJIСllа IIа Х()]Я ЙСТIIСIIJIУЮ (Ю<I 11 1\11)0'1' 1 10 111 С 11 ие 
'tCJЮllСК - ЩН1рода) и СОЦИaJll,IIУЮ (D~,аИМООТlIOIIIСШIС 
ЧCJЮIIСК общестоо) AC}IТCJII>IIOCTb, CpcJtCTJ)aMII 

ХОЗЯЙСТJ)СIIIЮЙ деЯТCJIt.lЮСТИ ЯIЩИЮТСЯ )КOJЮПI'lсскаи и 
матсриаJll>llая куш;гуrа, С(1СДСТl1ами СОЦИa.llt.lЮЙ 

ДСИТCJIt.JI()('ТИ - IJOpMa'1 Иl1l1ан и духовная КУJII .. гура. В 

m'llOlIIСJlИИ 'ICJЮIIСК - 1I ('IИ рода, )КОJЮI'И'lеская KYJ\bl'ypa 

ПРСДП31ЩНСТ СО('ЮЙ З"<l"ИС "РЩЮДIIЫХ УCJЮJlИЙ 
деИТCJIЫН)('ТИ, МilТСРИaJlI.llilН - I".lpa60T3111IЫI: 'ICJЮII~К,)М 
8СЩССТI1Сllllые средстпа этой ДСЯТCJ1I.IIОСТИ, В ОТIIОIIII:IIИИ 
'ICJIOIICK О()Щ("( ,IЮ lf()рмаТИIIII JЯ купьтура это 
CJlОЖl111111иеся устои общеllИЯ, ДУХОВlJая средства 
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самореaJIИ:1;ЩИИ JlИ'IIIOСТИ. Разумсl.'1·СИ. IIОJ\обllое 
"ащIТОМ и rЮllа 11 ис" кут,туры 110 УШ1llсрсаJll.llOМУ 
ПрИlЩИ НУ субъскт-объскт YCJlOIIHO (JtYXOIIIII.II.: 1~t:IIII(КТИ 
DЗ;НIМОСЮПИ с IIОРМ<lТИDIIЫМИ. 11 ')КО)IOI'ИИ IICMdJlO 

СОI~ИdJIЫIO 'НШ'lИмых УСТ;ШОIIОК. "PCJ\Mt:TI.I М:lТI:риаJII.

IIОЙ КУJlЬТУРЫ 11:1110)1111.:111.1 ДУХОIJIIЫМ СЩ(I.:РЖ:lIIИСМ И Т,Д, 
ДСJlI.:IIИС IIИJ\OII KYJII.TYpы на суБЪСКТlIЫI.: (маТI.:РИdJIЫlан, 
ДYXOIJII;tН) И оБы.:тIIыыc (:>КОJlОI'И'IССК:lН, IЮРМ:tТИlIII:lН) 
IIсобхuдимо JЩIIII. ДJlИ У"ОРНДО'II.:IIИН IlрсдстаШIСllИЙ об 
ОГРОМIIОМ фонде среДСТII J~СНТСJl"'IOСТИ И:1У'J;Н:МЫХ lIapo
ДОII. В ДСЙСТIIИТCJIЫIОСТИ этих 'ICTblPCX "KYJII.TYP" III.VГ; сет .. 
четыре (УГ1IОIIIСIIИН - 'ICJIOIJCK - IIрирода. IlpllpOHa - 'ICJIO

век. "CJlOlleK - об щест 110. оощеСТIIО - 'ICJЮIIСК, 11 которых 
paCHpocтpallНCTCH ЖИ:lllеJ\еЯТCJIЫЮСТЬ 'ICJIOIICK:i-I!ОСИТСJlН 

ЦCJIO<.:ТlIOЙ ЭТlIИ'IССКОЙ KYJlbTypbl. 

Об ЭТЩ)'ЖОJlOl'И'IССКИХ крюисах и Р:I:IРУIIIСIIИИ тра
ДИI~ИОIIIЮЙ матсриаJlЫЮЙ куш.туры М:iJIO'IИCJIСIIIIЫХ на

родоо мы уже I'ОIЮРИJlИ, Поэтому остаllОI\ИМСН ТОJII,КО Jla 
состоянии нормаТИIIНОЙ и ДУХОIIIIОЙ куш.туры ТР:iДИI~И
ОШIЫХ :>ТIIОСОII, СООТllOшеНЮI ЭТlIlf'IССКИХ ТР:iДИЦИЙ И 

СОВРСМСНIIОЙ системы обра:ЮIJ<lIIИН. НормаТИlшан KYJlb· 
тура, IIрсдстаllJlЯDШ<1Я 11 ЩЮIJIJЮМ раЗIIСТ».1IСIIIIУЮ си

стему устаllОНОК, РСI·JlаМСIIТ;iI~ИЙ. РИТУ;UЮII - бра'IIIOРОД
СТВI.ШIЫХ, соседских. возраСПIЫХ, М~Ж')1'IIИ'IlСКИХ - В Ш.I

стоящее время СУЩ~СТllеllllO дефОРМИРОllаll:i. СIIЯЗ3110 
это С разрушеllИСМ ИlIститyrОD самоунраllJlСllИИ 

(РОДОIJЫХ и ЛОК:iJIЫIЫХ оБЩИII), СТРУЮ'уры Р:iССCJIСIIИН. 
ликвидации CJIOЯ социокультурных JlИДСРОII. замеlЮЙ 
траДИl~ИОI\llОГО DOCIJитания детей ШКОЛЫIЫМИ ИlIтерна

тами и рядом ДРУI'ИХ ПРИЧИII. Одной И:.J ИЛJIIOСl'р;щиА 
мож~ CJIУЖИТЬ СОСТОННИС 'градиционных lIapoДllbIX 

праЗдllеств, выll1I11нlIшихx прежде ваЖllеЙlllие соци
онормаТИВllые функции. У селЬКУIIОII, Щ) данным aIIKC
тирования, ЩЮВСДСIllIOI'О новосибирскими С(ЩИОJIOП1МИ, 
наиболее распространеНIIЫМИ IЮСCJIКОIII.IМИ торже
ствами являются 06щесоветские Ilра:ЩIIИКИ, II(ЮIЮДЫ 
русской зимы, ден" O1lelleВOAa. имеющий I«)СUClllюе от-
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IЮIIIСIIИС " Jl;ЧЩНIIЫМ трающинм. 8 ТРУДОI11>1Х КОJlJlС кт и-, 
нзх, сунн 110 O()J1It1I1HIICTIIY ОТВСТОВ, IlIIкаких торжеСТIJ lIе 
ПРОIIОJНIТСН. В cCMcii 110М кругу 11 j1а:ЩII у IOТСН , ГЖIDНЫМ 
образом, ДНИ рождснин, I1 ПРОШJlОМ не отмсчаIJLШI~С}1. 
ЛИНIЬ 11 срелс Р(ЩСТIIСIlШIКОП IlрОВО;ЩТСН свадьбы, JlИ
ШСIIIIЫС, JlpaB)(a, тра}{ИЦIIОllllOЙ обрндности и похороны 
- траllИJ~llОlIIlые ритуалы; n качсствс I1раЗДЮIКОn родни n 
СДИIIСТВСIllIOМ СЛУ'lас lIазваllЫ деiiСТВИТCJIЫIO традици

ОIlIlЫС торжсства - }(IIИ I1РИJlста и отлста птиц. У НСНЦСВ 
тра}(~ЩltoIIllЫС IIра:ЩIIИКИ "ДСIII, IIРИJlста ворон" и 
"Тilсrшн"''' - ссреДИllа JICTa, Т<iкже ЩЮВОДНТСН в ОСIIОВIIОМ 
11 KPYI'Y PO)(CTIICIlIlI1KOBI. 

ТаКI1М обра:JOМ, :)ТlIИЧССКИС lIормативы coxpallH
ютс)! 11 ОllrС)(СJlСIIIIОЙ МСРС лишь в родствснных отноше

IIЮIХ. В сферах МСЖЭТIlИ'IССКИХ, соссдских свнзсй КОРСН
ныс llaroHbl Ссвсра тернют траДИL~ИОllllые средства 06-
ЩСНЮI. Дажс такис /lаиболсе J;lblCOKO цснимые сснсря
нами СОI~И:UIЫIЫС качсства, хах гостсприимство и щед

POcТl" /lC ЯШIНIOТСЯ нынс общсй IlОРМОЙ (8 прсжние вре
МСllа ОТКЛОНСIlИЯ от /lИХ с'шталИСl, БОJlеЗ/lЫО). Попытки 
llOсстаllОВИТЬ траДИЦИОIIJIЫС :)Т/lИЧССКI1С нормативы, 

ПРОII()ДИМЫС 11 РilЗJlИ'IIIЫХ раЙОllах, 1I0ка не дают рсзуль
татов. Ви}(Имо, МIIOI'ИС из 1I0рмаТИl111ЫХ атрибутов уже 
yтpa'lclIbl бсзвозпраТIIО. 

ССРI,СЗНЫС трансформации произошли и в 
ДУХОIIНОЙ "YJII,TYpc традиционных лносов, которую 
можно охарахтсризовать ках СОВОХУПIIОСТЪ ПОIlЯТИЙ 

СИМIЮЛОII, посредством хоторых рсализуется, 

"выражастся· ЭТllOфор. К этой совокупности' относятся и 
соБСТВС1IJ1O разговорный язык и язых исторических и 
ПРИРОдJlЫХ образов, ЯЗъlХ художеетВСllllOfО 
саМОВОrlJlощеllИЯ предметов материальной культуры. В 
прошлом эти средства самореализации составляли 

мировоззреllческую систему - прсдставление человека О 

LC",.: МOJIOДСЖI. IIЩ)ОДlIOСn:l' Ceucpu обра30UUllllе 11 UОСШIТUllllе. ИН
ФОI)",аЦIIОIIIII.lli M"TCP"01lI, HouocIl611j>CK, 1990, с.27. 
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самом себе и окружающем МНрС. ТраЛИ'\И"I!IIOС 
МИIЮJЮТJРСIJИС ОСIIОIJ"'ЩUJOСI, Jlа ИJ\ес СДНIIСТЩI "CJ/OIJCKa 
и мира - мир НОСНРИIIимаJlСЯ как IIСJЮСРС/lСТJlС"'f()С 

ЖИЗIIС/IIЮС rrrюстраllСТ'Ю; К<lТСJ'ЩШИ ""lIимаllЮ. 

ВСCJJСIIIIОЙ БЫJlII "'1CJIOПС'IIIЫМИ· - НУХИ С()(YrIЮСШIИС" С 
душамlt, ,,!~мя ИЗМСРНJIOСI. ЖИЗIIСIIIIЫМИ "р(щсссами, 

ПРОСТРЗJlСТ»О - мерами 'ICJIOIIС'IССIЮI'() TCJla и ()1'PC:JK08 
I1УТИ. 

В ЛOCJlСДIIИС десятищ.'ТИЯ ШJlOt l'р:шml ТРOtЮЩИОIIIIЫХ 
прсдстаWIСIIИЙ малых IIЩ')(ЩОIl с rЮ1ИI~ИЙ IIщБJЮIllIOI'О 
раЦИОНaJlизма. ТраДИЦИOlIIIЫС ДУХOIIIIЫС "РСДСТ,ШJIС"ИН 
И рс1JИI'ИОЗJlЫС nClЮIIOtIlИЯ охаИDШН1СI., IНЩIIСРI'ШIИСЬ ос

МСЯIIИЮ И ИСКОРСШIJIИСЪ. ДШIOt треЩИIlУ МСЖJЮКОJJСIIJran 
связь Вff)7РИ традиционных :>'1'110(:011. МOJJ(ЩСЖI. I/Сре
стала 8ОСl1РИllиtЧать lIормативную и ДУХ""IIУЮ KYJ/l,TYPY 
СIЮНХ "РСНКО8. В этом IIСМЗJlУIO О'ГРИЩ1ТCJ'I>I'УЮ роль 
сыгрш,и средстоа маСсОIJOЙ Иllформа/\ни, J1JКOJ'а, "РИС:'
жес IJаселснис, пытзпшсссSl IIЗШIЗ .. IТI, зБОРЮ'СIIЗМ СIЮJО 
систему ЦСIIIIОСТСЙ, СТСРСОТИJlО8, шаБJЮl101I IIОIIСДСIIИJI. 
СОlJреМСIIIЮМУ ОХОТШIКУ-JIIООНl'CJIIO, шmример, каж,,'Тсн 
nРИ'JУДОЙ обычай манси ЖС!уГЩ)ЩIТI, СДУ духу - ХОЗИИIIУ 
тайги, а самому m'lJраDJIЯТI"Я 11<1 IIPOMblCCJI бсз IJИЩСJJЫХ 
3<.1113С08. Между ТСМ ЖСРТВОIIРИII()ШСIIИС IJССШ'СТ '. шц>т
IIИК4t yвepCHIIOCТb, 'IY"CТflO СОХО:JИИII .. УI'()JЩЙ (оБИ:'I>II,а,,'" 
духа ·отдаРИJl3ТhCИ·), OTC)7CТIНlC З311зса "ранюии сти
МУJIИРУет аК'ПIIJlЮСТЬ "РОМЫСЛ61. ·Всра в nYXOI'n 1I J'ЗIIIIОМ 
с.1lу .. ае - обраЗllая ,'сра в с"оби. Как I/OK33" '061101' IlaБJIIОДС-
11М, мироnоззреll'lССкая система " традhl,tИОIIJJЫХ обще
ствах - это лишь оснопа, язык ДУХОВIIОЙ ИМЩ)()JJИЗ3ЦИИ. 
В этом смысле ДУХОIШая IC)'Jlhтypa ИЗМСII'lина lIe D 
меньшей СТСIIСIIИ, '(см матеРИaJ1ЬШ1Я, и u тоА же мере 
отзывчива на ИЗМСIIСIIИС СОI\Иa1Iьно-экOJ'iОI'И'IССКОЙ 
среды. Наши lIаблюдения 8 ЭТIIИ'IССКОЙ среде обских У". 
ров И еJlисейских эвенков Jlоказывают, '11'0 траДИl(НОI,· 
IIЗЯ мифология адаllТировалась к lIормаТИDllоА· идсоло
mи coueтcкoгo общества, JCaIC к pallcc Olla СИlIтезировала 
IIСlCQТорые христиаllСКИС "равстве.шые устаIlОWIСIIИЯ. 
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Это з"меТIIО l'"кже и 11 l'Р'ЩИЦИОIllIOЙ оБР)IДIЮСТИ. Таким 
обр.t:lом ()(тсс УСl'о'j'IИllblМИ. так CK":J"Tb. ОIlОР"ЫМИ в 
IIPOI~CCCC ""КУJII.тур;щии высту"ают об'Ы.:I\ГИВIIЫС сто
POlIbl ('Iасти) кут.туры - ЭКОJIOI'И'Iсская И IlOрМ"ПIllIICiЯ; 
ИЗМС/I'IИIIЫ'МИ, рсаГСIIТIIЫМИ, суб ... СКТIIЫМИ - маП:РИШIЬ
lIая И ДУХОПllая. При этом IIСIIОСРСДСТЩ:IllIOС BIIClllllce 
ВОЗДСЙСТ/JИС на объсктивные УСJlОIIИЯ разрушает ЭКОJlО
ги"сские и нормативные основы культуры, ее ЭТНИЧСС

кую ФОРМУ. ВIIСШНСС IlJIИЯIIИС ДOJIЖIIO ·фильтр ,lIаться' 
СКlЮЗЬ суб ... СКТИIIIIЫС CTOPOl\bl культуры, как ЭТО было 
всегда 11 истории ПрИ IIСllаСИJlЬСТНСlIIlЫХ ЭТllИчёских 

контактах. 

OCIIOIIII"'M каllШIOМ этого культурного DOЗДСЙСТ811Я 
на субъект (ЭТlюф<)ра). как ОТМСЧШIOСЬ выше, ЯIIJНIС'ГСЯ 
СИСТсма обра:юваllИЯ как ШКОJl"'IOI'О, так и семсЙного. 
При этом 11 идсалс IIJ KOJla должна данать ТО, 'lel'O не мо
Ж<..'Т оБССllС'll-fть ссмья, 110 Ile подменять и тем более не 
ОТМСIIЯТЬ. сеМСЙIЮГО образоваllИЯ. Но на деле все проис
ходит ИЩ1'lе. По традициям воспитания, например, у 
lfёООДОН Ссвера приобрстение хозяйственно-бытовых 
навыков, нормативных установок происходило посред

ством имитации детьми действий 8ЗРОСЛЫХ, на первых 
ВОРах - в виде игр. Так, игры ненецких, эвенкийских, 
мансийских AeBo'lCK происходили чаще Bcel'o в чуме, где 
сосреДОТО'lИlIШIИСЬ занятия женщин, игры малЬ'IИКО8 -
впе 'IYMa, где работали мужчины. дсuочки УЧИJlИСЪ 
ШИТЬ, ИЗI'ОТОWIЯЯ KYKOJI ИЗ лоскутов меха и ·гкаIlИ. Ю'
рани в "прием l'(х:гей", ·КОРМJlение детей· и т.д" MaJlb
,\И1<.И С1'РCJIЯJ\И ИЗ лука, наБРiiСЫUaJlИ аркан на ГOJЮ8КИ 
·tlapт и друг на дрУI"а, заllРЯГали в маленькие нарты со

бак. ЭтИ'lеское и эстетИ'lеское воспитание осуществля
лось посредством рассказов, бесед, поучеllИЙ. Большую 
роль при этом играли фольклорные сказания, притчи, 
загадки, в которых широко представлены исторические 

сюжеты, СОц,ИОlIормативы, нравственные и экологичес

кие устаllОВКИ. Передача фольклорных знаний высту
пала ОДIIОЙ из ОСIIОВНЫХ форм семеЙIIOI'О воспитания и 
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образования. Пр<щссс СОI~ИaJlИJации IIрслстаllJlНJI со{юй 
усвоение IIOPM общсния D ДОIЮJlЫIO уз)о;ой И (ЩIЮРО}ОЮЙ 
по ХОЗЯЙСТВСIllIO-БЫТОDОМУ И ЭТIfОКУJII.ТУРIIОМУ IIРИ:lllа
кам cpt:AC, ПРОI1ССС ИIIЛИВ~IДУaJlИзации IIЫI'JIНДCJI как 00-
nадеllие 113НЫК<tМИ ЖИЗllсо6ССrlС'IСIIИЯ ') тундре, "ыра" 
ботка ЭТaJIOIIIIЫХ, стеРСОПНlO1J умелого охотника и ОJlС
ьсвода для МaJIЬ'ШКОО и rа'IИТCJlhlЮЙ хознйки - ДJlЯ де-
8О'lск. В 8-10-JlСТIIСМ возрастс JtCТII 11 Ka'ICCTHC IIOМОЩIIИ
ков включались в ХОЗЯЙСТНСIllIO-6ытооую ДСЯl'CJ1I>1ЮСТIt 
взрослых: малЬ'lИКИ rlOМОГaJlИ "(жараКУJlи нзть" стало, 
участвонали в I1РОМЬ1СJlах, деИО'lКИ ухаЖИUaJlИ :Ia МJlад
шими детьми, хлопотали у o'lal'a и т J'. В 14-15 Ж.'Т де
вушки С'lИТaJIИСЬ НСlICстами, Сllосо6I1ЫМIIGЫII0J1IIИТI. IIсе 
функции "хозяйки "ума"; статус СОI~И:1J1ЫIO-Х():IНЙСТВСII
iюй саМОСТОяТГ:IЫIOСТИ прио6РСТaJIИ IOIIOIIIИ: формиро
вали свое стадо олеllСЙ, ИЗl'ОТОWIЯЩI собсТИСIIIII>IЙ Ilpo
мысловый инвснтарь, 11011У'laJ1И J\OCТYII на СllНЩСllllые 
места, lIраво ИСI10JIJIЯТЬ в кругу взрослых дреlшие сказа

llИЯ и т.п. Таким образом, по траДИЦИОllllOЙ МОДCJIИ се
мейного обра.'ЮlJаllИЯ к 14-15 годам а(ЮРЮ'СIII>I CCI}cpa 
приобретaJlИ весь КОМПJlекс средств саМОСТОНТCJIЫЮЙ де
ятельности. В настоящее врсмн IlРОIJ,ССС ооразооаllИН за
ТЯГИlJается до 18-20-ЛСТllеI'0 возраста. 

СовреМСllltан систсма воспитаllИИ и ООУ'IСIIИЯ детей 
KOpeHlIbIX народов ССlJсра в школаХ-ИlIтернатах llpepы~ 
васт ТflадИltИОllIIЫЙ ход ВЗРОСЛСIIИЯ Ila 11>:1I1И стадий 
имитаltии и СОУ'lастия в деЯТeJlЫIОСТИ (о 7-8 JICТ). YCJl(r 
вия среды воспитания резко меIlЯЮТСЯ: диаllаЗОII оБЩС
IIИЯ расширистся, а его содержание с 80зНИКllODСIIИСМ 

языкового барьера сужается, что lIередко приподит на 
индивидуалыIмм уровне Ic заЩИТIIОЙ реаlCl,ИИ - замыка
нию; оБЩСJlие ПРИlIимает 80 многом ОllосрсдоваllllЫЙ 
вид, тогда как прежде подражание и соучастие преДПО11а

гали IlспосреДСТВСIШЫЙ 1C0нтакт, 8 реЗУJlьтате 'ICro вос
приимчивость дстей ICIIOВОВВСДСНИЯМ, массовой ИII
формации IIСВЫСОка и нестаБилыl;; 

147 



СПШЩIJYfIII.lе IIIKOJlbllblC курсы I/И О КОСЙ мере lIе 
ОрИСlI'l'ИрОЩIIIЫ 113 ТРЩ(ИI~ИOlIIIУI() культуру 110 оссх се че
тырех И:Jмсрс.:IIЮ'Х. щ~итcJIыlя CIJ}f% с IIрироJtIlОЙ Средой' 
заМСШIСТСИ общими IIOJlОЖСIIИЯМИ БИОJlОI'~tи и rCUl'pa
фии; ЭТIIОСОНИШIЫ'3И ОРЩ:IIЛЩИJl - IIроблс.:маМJt IJсеоб
щсй ИСТОРИИ И оБЩССТIIОI1СД'lССКИМИ абстраКlЩИМИ; тру
ДОJlОС обучсние ОСУЩССТll1lЯСТСЯ так, '11'0 ,юдаI1ШIIOlЩ:С 
БОJlЫIIИIIСТlЮ старшеклассников не намерсно работать 
ПО ПРОфИJlIO IIOJIУ'IСIllIOЙ СIIСЦИaJIЫЮСТИ; тради ,~iОllJlая 
ДУХОlJная куш.тура IIOJIIIОСТЪЮ заМСЩается ИIIОКУЛЬТУР

I'ЫМИ обраЗJ~ами, Адаптаl(ИЯ К школе имс,",'т вид ломки 
траДИЦИОlIIlЫХ lIOIJСДСIi'IССКИХ устаllOlЮК, IIJIC'I"'1' :J:I собой 
СОЦИОllOрмаТИlIllУIO раСТСРЯlllЮСТЬ и к llOlIижеllИЮ само

ОЦСIlКИ, При :>1'ОМ щ)(щссс С(ЩИШIИ:lации lIаl1раШIЯС'ГСН 11 
IЮIJOе rYCJIO, YCIIOCIНH: IЮрм;tТИIIOII обi.цеШНI в широкой и 
ра:IlIOJlИКОЙ срещ: IIРОИСХОJ(ИТ х.юти',,1O и фиксирустся 
IIСЩ>О'IJI(); Jlместс с тем ДОС'ГИI'аСТС>1 "ЭффСI\Г IlUД'ШIIС
IIИН". ПРОЩ:СС ИIЩИllидуаЛИЗiЩИИ IIРСРЫllастся, ТО'I11СС 
I/СРС)(ОJ(И'l' 11 m.\'ГСIIТIIУIO форму: ТРЩ(ИЦИОIJlJЫС ЭТaJlOlIIlые 
''''СРС'''I'ИIl''' сохраllЯЮТСН. 110 РСaJlИЗУЮТСН UIIC ИlIтер"ата 
• ~РСJtИ РОДС'I'IIСIIIIИКОII U XOJtc продолжип.'JIЫIOГО "аIlИКУ
JIЯJШОI'О об щс 11 ии: реДКИ CJIУ'IЗИ оБР,",'ТСIIИЯ IIOUblX лич
IЮСТIIЫХ :rraJlOllOl1, IlpeДJlal'aCMblX ШКOJIЫIOЙ ВОСl1ита
телЫIOЙ системой. РаЗДIЮСIIИС ВОСllитаllИЯ. с ОДIIОЙ СТО
POlIbI, СIIИЖUет :хрфСК-ГИJшость оБУ'JСIIИЯ В Ш"ОJlе-иltтер
на1'С. с ДРУI'ОЙ - OCJJаБШII .. 'Т IlJlИЯllие ТР,ЩИЦИОliJlUЙ среды. 
'lто lIорождаст СОСТОН11 ИС, ·меЖКУJJЬТУРЬЯ·, В результате 
по О"ОII'lаIlИИ \lJKUJlbl РСaJlИЗУСТСЯ ДaJlеко не WIССТНЩiiЯ 
aJlы'ср"аТИIIU: ИJIИ, БОJIЫIIСЙ 'Iacrblo. подростки. lIе
смотря lIа ЛЫ'О1'lIые УCJIOIIИЯ "РОДOJIЖСIIИЯ образования, 
ВОЗllращаютсн u траДИЦИОIIНУЮ среду. ·отрицая" MIJOroe 
ИЗ YCOOCIllIOI'O D школе; ИJlИ остаются 8 поселках. зани
маясь работой, как правило. ВСПОМОI'ателыIOГО, подсQб
ного характера и имея пассивные деЯТeJlьностные ори

ентиры. 

Таким образом, процесс аккультурации традицион
ных ЭТIIОСОВ наЧИJ,ается с ДОШICOЛЫIЫХ учреждений и 
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ШКOJI-ИJlтернаТО/I, На наш ЮI'JlЯД, Щ1И'IИlIi! IIJЮТИIIOР~
чий между траЩIЩН'МИ и IIOЩЩЮIМII 11 ФОРМЩЮII,IIIИИ 
перВИ'lIlЫХ КУJlЫ'УР"ЫХ )ТaJЮIIOII )'ГIIOФоrЮII ]itКJIIO'lit~"'СЯ 
в том, Ч'ГU совстская обра:ЮllаТСJlЫЩН сист~ма ст .. II ИЩi 
зада'IУ 1ICreJl lIаЦИОllaJlЫIЫМИ шKOJН/MИ, IJ II~Р/lУIO О'Н:
редь, Оl11lаДСIIИЯ У'lащимися uБРi!:IOIJi!·ГCJII.IЮЙ IНЩI'О'I'ОО
КОЙ, а затсм ужс УСIЮСIIИЯ ЭЛСМСIIТОН ЭТIIИ'IССКОЙ кущ,

туры. OllbIT МIIОГИХ IЮСТО'/lюаЗIIi!ТСКИХ CTpi!1I IIOKa:lbl
вает, что И:Jбсжать тяжслых IIОСJlСJ{СТIIИЙ аККУJII,ТУР,ЩИИ 
удастся ТОI'J~а, KUI'jta учащисся 'IСРСЗ ЩЩИОllaJlЫIУЮ 

культуру (ЭТНИ'IССКИ осоБСllllУЮ Зllаконую систему) ОВ
ладсвают lIолитеХНИ'I~СКОЙ и l)'маllитаРIЮЙ l'рамотоЙ. 
Таким образом ЩЮИСХОJtИт CTblKOIJKa ТР,IЩЩIЮIIIЮЙ 
культуры С МОДСРllи:!ацисЙ. К сожалСIIИЮ, " УСJI()IIИЯХ 
России У траДИЦИОНIIЫХ ЭТIIОСОU такой <.:ТЫКОIIКИ lIе 11РО
исходит. ПровсдеllИС lIами KOIIKpeTHblC С()I~Щ)JIOI'И'lсские 
исслеДОllаllИЯ у lIескоJtьких II<IPOHO/l СибllРИ СIIИДСТCJII,
ствуют об УСИЛСIIИИ В IIOСЛСДIIИС "ОДЫ· IIсгаТИIШЫХ по
следствий аккультур:щии. В РСЗУJlJ,тате аККУJlьтураl,ИОII
IlbIX npol~eccuB прuисходит раЗРУШСllие траДИНИОlIlIЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ ЦСlIlIостей абориl't~IIОВ, связаlll1ЫХ с ураВIIИ
tenbIlO-ООЩИIIIIЫМ распределснием и I'РУIIJIOIIOЙ вза
имопомощью. СТUЛКIlУВШИСЬ с ЖСС'гкой системой СОI~И
алЬilЫХ ОТllOшеllИЙ COllpeMCfIllOI'O об щеСТВ<t , JtaJlCKO Ile 
все абоРИl'СIIЫ MOlyr к нсй 11РИСllOсобитьсн. ВСРОЯТIIО, 
этим можно объяснить высокий ypOIICIII, СУI:ЩИДIIОСТИ У 
народов Сеllсра (7-9 СJJучаеll на 10 тыс. 'ICJI. НCiСCJIСIIИН, 
что В 4 раза превышает срсднсроссийские OI,CIIO'lIIbIe 
покззатели), а среди МOJlOдсжи этот IlOказаТСJlЬ IlpeObI
шает общероссийский в 6 раз. 

Результаты ИССJJедований показывают UТlIОСИ1'CJIЬ
ной низкий уровень :lanpoc08 IlapoJtOII Севера. Большин
ство аборигсtlов в быту довольствуется TOJlbKO самым 
необходимым, не стремится IIИ J( каким формам обога
щения, которые стали открыто утверждаться в связи с 

пропагандой рыночной экономики в среде Ilриезжего 
населения. н аICОПИТCJ1LCТВOи приобретаТeJlLCТВО если и 
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tlt: С'lИт",.юfСЯ Ilpe:lpellllbIM заIIЯТИСМ, ТО и не принст
СТIIУЮТCtI, Таким образом, ВIIИДУ нсраЗllИТОСТИ заl1РОСОВ 
у KOi~IIIIOI'() "аселсния слабо выраЖСllЫ маТСРИа1IЫlые 
СТИМУJlЫ к Ю'ТСIIСИIJlIOМУ труду, По uссй \!ИДИМОСТИ, 
раlРУШСIIИСМ траДИI~~ЮIIIIЫХ KYJII,TYP"MX форм И IIС
ВJ<JIЮ'IС"IIOСТI.ю IЮРСIllIOI'О lI",селеllИЯ 8 1IO'IMC peaJlЫlo
сти М()ЖIЮ объяснить широкое раСllростраllСllИе среди 
IICCX СОI~ИaJl"'I"'Х И IlOзраСТIIЫХ "PYIIII аБОРИl'СllOВ I1I.ЯН
CTlla И .UIКOI'OJlизма, IIСНУЩИХ к ВЫСОКОЙ смертности, 
дстской ()шн'ОФРСIIИИ, 

П() JЩIIIIЫМ СОI\И()JIOI'И'IССКИХ исслсдоваllИЙ более 
М(ЮИJlЫIIol 11 СtЩИ;U1L1IОМ плане у "ародов Сеосра - ЖСII
ЩИIIЫ, ССЙ'lас ОIlИ состаВJlЯЮТ 76% llредставителсй "а
родов Cellcpa со среДIIИМ Сl1еЦИaJlЫIЫМ и высшим об
раЗОl\аllИСМ, ПраКТИ'lССКИ все ОIlИ хотят жить 110-
IIOIЮМУ, TOl'J\a как среди ОIlРОШСflllЫХ МУЖЧИII 72% 
ОРИСIIТИРУСТСЯ Щi. традИI~ИOlIIIЫЙ YJ<JlaJt ЖИЗIIИ, Этот 
раЗРЫII в УРОЩIС образоваllИЯ и Щ:IIIЮСТIIЫХ ОРИСlI'гаций 
I1РИIIОДИТ к тому, ЧТО (ЮJlСС 8<Yr" ЖСllщИtI кореlllЮЙ 
наl~ИОllалЫIОС'ГИ, имеющих BЫClIICC и СПСI\ИaJIЫIОС 

среЮIСС обраЗОIЩllие, n lюзрасте ДО 40 JlСТ Шlбо 
IIсзамужсм, ml[Ю с()(.'ТОят в lIаЦИОflaJlЫlо-смешаllllЫХ 
браках. ИсслсдоваllИЯ lIоказывают кризис семеЙIIОЙ 
оргаllизаl~ИИ у 11 а родов Сснсра, 'ITO также связано с 
l1р<щсссами аККУJII.тур'ЩИИ, В ПОССJlках. растет ЧИСJlО' 
IlеrЮЛIIЫХ ссмсй - В OCIIOOIIOM маТСРИ-ОДИIIO'IКИ и ВДОВЫ 
с детl.ми, Зllа'lИТСJli.IIЗЯ ',асть Време1lИ, IJРОВОДИМая 
МУЖ'IИllами-проммсловиками и OJIСllсоодами Вllе ССМСЙ, 
жиnущих в поселках, lIе способствует УПро'lению 
бра'ltIых уз, 

СОДСРЖЗllие детей В интер"атах разлучает их с ро
дителями, ра:lрУllIаL'Т у IIOCJIСДI~ИХ IIРИВЫ'lКУ заботиться 
о ДI..'Тнх, заllиматhCН их UОСllитаlШСМ, 'ITO также обо
стряет "ри:щсtIЫС ЯWIСIIИЯ D ссмеЙllо-бытооой сфере 
ЖИЗIIСДСНТСЛhllOС1'И "ародов Севера, 

РСЗУJlhт;аты ИS:С'lСJ(ОllаIlИЙ IЮЗ' OJJяют сделать вывод, 
что 8 lIастоящее время' "а Севере СфоРМИРОвaJlИСЬ две 
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метаэтничеСkие СОЦИОКУЛЬТУРllые ГРУIIIIИРОIJКИ люjtей, 
ведущих различий образ жизни и ИМСЮЩlfС ра:lJlИ'lllые 
заllРОСЫ. В состав IIсрlJОЙ ('РУIIIIЩЮНКИ Ilхоjtит нсе ко
реннос наССЛСIIИС РСI'ИОllа, ведущсе 1'Р"ДИI~И()l"''''Й образ 
жизни и рсврабатын .. ющее, ('JlalJllt.lM оБР":ЮМ,lю:юБIЮII
ляющисся рссурсы. Вторая мстаЭТlJи"сская "РУ1ШИI)()111\a 
ВК11Ю'lаt:т в ссбя IIрисзжсе lIаСCJIСllие и 'lacTb аССИМИJIИ
роваllllЫХ аБОРИl'СIЮll, занятых, в ОСIЮIlIIOМ, в дооыll-
ющих неВОЗООIIOllJlЯСМЫС ресурсы отраслях IIРОМЫШ
леНIIОСТИ. ВзаИМОДСЙСТllие этих ГРУППИРОIIОК насслсния 
и порождеlшые этими взаимодействиями напряжеllИЯ 8 
каждом КОlIкpt.'ТIЮМ р"йонс Cellepa ИМСlOт снои особен
ности, которые нсобходимо У'IИТЫllать IIIЩ IIОСТРОСIIИИ 
культурной политики. Однако во осех раЙОllах cc·r .. об
щие СОЦИОICУJlЬТУРilЫС проблсмы: все KOI1CllllblC народы 
находятся в нсравном IIOJlOжеllИИ 110 сраllllСIIИЮ с ДРУ
гими народами. КОРСIIНОС lIаСCJIСllие CelICp .. ЩUlско от
стает 110 показатслям уровня ЖИЗIIИ ОТ cpcJtlliiX l!Оказа
телей уровня жизни областей, краев и реснуБJlИК, на тср
ритор~1И которых 0110 IlРОЖИIl3СТ. Поэтому 11<1 ypolllle со
ЦИaJlЫЮЙ и культурной политики IlCTat..,. зада'lа оказа
ния реальной IJОМОЩИ абоРИl'енам, СМЯГ'IСНЮI жесткQI''О 
воздействия модернизации на разли'шыс сферы их 
ЖИЗllедеятел .. ности. 

В оказании помощи малО'lислеllllЫМ народам Ев
ропейского Севера, Сибири и ДaJlЫlего Востока, lIа lIаш, 
взгляд, нужно Оllределить две ЛИIIИИ - стратеГИ'lескую И, 

rактическую. В стратегии помощи малО'lИСЛСllllЫМ Ila
родам в настоящсе время преобладают две КОlщепции. 
Сторонники одной - часть обществовсдов и ПOJIИТИКИ из 
центра считают, что методами управлеllИЯ Ilеобходимо 
СфоРМИРОВClть у абоrигснов социалыIюю структуру и об
раз жизни, 'соответствующие общероссийским стандар
там и эталонам. Сторонники другой - обществоведы С 
культурологическим УJCЛоном, местная гумаllитарная 

интennигенция, новое поколение локальных политиков 

видят • таком noдxuдc n-и.каидацию этнической специ-
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фики И самобытности JJapOJtOB ССIIСра и Щ1сдлагзют 
пссми Сlюсобами сохраllЯТЬ их траДИЦИOIllIЫЙ укнад и 
образ жи:ши. Нам IlрсдстаllJlяется. '11'0 об<t ЛИ lIонхода 
ОТJНI'I<lЮТСJI (Щ I ЮСТО(Ю I I IIOC'f ыо. НСJII.:)я ОС'f.lIIOJIИТI. хо
зяiiСТIIСlllIOС ОСIЮСJJИС Сс»сра, ЗЗIЮIIССР"ИРOlЩ" трад~щи
ОIIIIЫЙ КУJII,ТУРIЮХО:НIИСТIII:IIIIЫЙ у кmщ. С J1РУП>Й сто
(ЮIIЫ, ЩIСИJJ/,СПIСIIIЮС Pit:JpYlllcm1C ЭТОI'О УКJI<ща DСЩ.'Т к 
"НЖСJlhlМ ДМI аБОРИI'СIIOD IIOCJIСДСТIIИЯМ. ПО 'lccA "иди
мости, .1 страТСI'И'IССКОМ J1Щ1l1С JJУЖJJО отка:.аТl.СЯ ОТ '1и
СТО ')IЮIЮ~Н1'IССКОI'О lюахола к у"раllJIСIIИЮ IlOлобными 
РСI'ИOlIЭМИ и Ilерейти lta Ita)"1I1O обоеllОllаllllУЮ культур
"ую IIOЛИ'ГИКУ, реl)'Ш1рУЮЩУЮ ОТlIOIIIСIIЮI аборигеllОВ с 
"СIIТРОМ И IIРИСЗЖИМ IIЗСCJIСIIИСМ. ЭТО реГУJlиронаllие 
ДОЛЖIIО быть МllогоnариаllТJJЫМ: д.ШI каждого KOJ\KPCТ
IЮI'О РСl'ИОllа IIсобходимо разработат •• IlpoгpaMMY мср, 
о(>ССIIС'lипающих соБJIIОДСIIИС IIС ТОЛЬКО ЭIЮIIOМИ'IССКИХ, 
110 И СОI'ИaJlI.IIO-"1'JН'ГУРIIЫХ ИllтсреСОD КОРС"IIОI'О насе
лснин IIP~1 разработкс ПРИРОДJlЫХ fЮJ'аТC"fI), ()существле
tlие КУJJl.ТУРIIОЙ IЮЛИТИКИ "РСЛ1ЮJlаl<tСТ IЮIIЫUJСJIИС роли 
абоrИI'СIЮII " РСIIIСIIИII етраТСI'И'IССКИХ :JaHa'l оБЩСl'О раз· 
ВИН1И CCllep:.. сщ>fюду Ilы(юра IIУТИ р:':lIIИТЮI. IIрillЮ С&1-
МИМ рсшаТI •• 'ПО ).щи IIИХ JI)"1II11: - l'РЩ1~ЩИОllaJlИ:JМ ИJIИ 

ИIIДУСТРИёUIИЗ31,ЮI И урбаШ1:lаl'ИН, П)СУJt;lреТ\lСllllhlе 
JIbl'OTbl ИЛИ саМОСТШIТCJII.IIO(;П. 11 СtЩИ<UIЫЮ-:"ЮIЮМИ
'IССКОЙ И КУJllil)'Рllрй сфсрах. РсшеllИС :)l'ИХ 'lада'l \lСIЮ1-
можно без IIOIIЫIIIСIIИИ 11ОJlИТИ'IССКОЙ аКТИllIIОСТИ KOPI:II-
110"0 IlаСCJ/СIIИН, УКРСIIJIСIIИИ оргаllОН CI'O CiiMOYIIPilWIC
"ИЯ, раСНlИРСЩIЯ ИХ "рап и ООязаllllостеЙ. 

К 'Iиелу KOIIKPCTlIblX заКОllодаТCJIЫIЫХ мер, J«Yfopble 
бы сняли ИJIИ ослабили ПроТИDОр"""ШI и СОI'ИaJIЫЮС lIa
"rЯЖСIIИС, IЮ:1l1икзющас о IIр<щессе взаИМООТНОШСIIИЙ 
а(ЮРИГСIIОВ Ссосра с федсрaJlыlмии ведомств"ми, КОМ
МСР'IССКИМИ струК"rурами и 11рИС3ЖИМ lIаСCJIСllИСМ CJle
дуст ОТIIССТИ CJIСДУlOщие: III,"w,e"b '.аеТI> Ilрибl.UJСЙ от 
3КСIUlуатации НрИРОДIIЫХ реСУРСОВ 11&1 развитие СОЦИaJlЬ
lюА иllфр&1струlCТr. ... 113IХЩОВ CC"'~pa, особеШIО на жи
ЛИЩllое, СТРОИТCJILCТDO,' ООяззтl. организ.щии, 113}Jесшис 
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ущерб ОХОТIIИ'lhИМ УГОДЫIМ И ЯГCJlhllикам. "ровссти их 
реКУЛhтивацию за C'ICТ этих ОРГ;lIIизаний; в раЙОl1ах 

компактного IIроживаllИЯ этничсских ('PYIIII аБОРИП:1I0U 
создать наЦИ()II;lJIЫIЫ~ РiiЙОВЫ (01lИII 1.0 ТiiКИХ раншюн 
уже со:щан IJ Р~с"уБJlИК~ Саха - ЭВСllо-БI.I'I'iillта'icкиИ). 
ввести в ЭТИХ раЙОllах 11раlЮ НРИОРИТСТIIО('() ЗСМJlСIIOJII,

зоваllИЯ дЛЯ КОРСIIIЮГО lIаССJlСIIИН. )laTI, PCaJlI.IlblC Hpa\la 
местным органам У"Р;ЩЩ;I\ЮI; ЩlltllССТИ 11 lIaJLJI~жащий 
lIОрЯДОК ХОЗЯЙСТllа СiiМИХ KOpeHlIblX житслсй; II00ЩРЮ'h 
саМОСТОЯТCJlhllOСТh хозяЙстп. "РОII;II'31IЩIРОllаТl, И BIIC
дрять семейный IIOДрЯД. особснно В OJlCIIC\lO}lCTIIC, аРСII
дные ДОI'ОIЮРЫ и раЗЛИ'lIlЫС формы КООllсраЩIИ в II(Ю
мыловомM ХОЗSlЙСТВС; устаlЮIНIТЬ болсс ;:lIраIlСДЛИПЫС 
районные коэффИЦИСIIТЫ к зараБОТIIОЙ платс lLJHI КОРСН
ных жителсй 1-' IIРИСЗЖИХ; псренести Jla XO:lpaC'ICT "РО
МЫШJJСlIные и строителЫIЫС о(н'аllизации С ЦCJIЫО 

УМСIIЫIIСIIИЯ притока рабочсй СИJlЫ; IIOIICCMCCTIIO на Се
вере "вспрять В ПРОТИDОВСС "DСДОМСТnСIllJOЙ· соБСТIIСIIIЮ
сти. формы КООllсративной и чаСТIIОЙ соБСТIIС\IIlOСТИ ко
реНIIЫХ жителсй. которыс IЮЗIJOЛИЛИ бы ИМ ссбя lIO'IY"
СТlювать ПОJllJOI1JIаСТlIЫМИ ХОЗ}lснами тайги и рск, ту"
дронЪ1Х паl,бищ 11 JlРОМЫСЛОIIЫХ УП1ДI1Й. 

Итак. рсшсние снсцифИ'IССКИХ проблсм развития 
наl~ИОllaJlhllhlХ культур нсраЗРЫВIIО свнзаllО с изменс

нием исходных НРИlЩИlЮII 110СТРОСНИН И рсализаl~ИИ 

КУЛЬТУРНОЙ I10JlИТИ\Щ. На общссоциалыlOМ ypoBIIC в СИ
стеме наЦИОllaJIЫ1ЫХ ОТIIOШСIIИЙ OCIIOIНI"M ДОJJЖСН стать 
ПРИlЩИI1 равноправия всех ЭТllических образований. В 
то же время важно, чтобы в каждом рсгионс осущсс
ТВJJялась такая J/ОКaJIЫlая культурная IIOШfТика, при ко
ТОроЙ ЭКОIIОМИ'IССКОС И СОЦИaJlЬНОС его раЗllИТИС COl1po
DOЖДaJlОСЬ бы наКОlIлснием IЮЗllаllаТCJIЫIЫХ. :>СТl,И'IСС
ких ЦСIIIIОСТСЙ С опорой на КУЛЬтурl1УЮ саМОСТОЯТCJIЬ
ность народов. Только в этом случас в '\IIOI'Оllаl~ИОllaJIЬ
JIOM общестue можно будет ДОСТИ'IЬ ДИllаМИ'lССКОl'О ба
ланса центроОсЖIIЫХ и цсlIтростремитcJIыlIхx СОltи
ОКУЛЬТУРI/ЫХ "СНДСIЩИЙ. 
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ГJlЗlJа шестая. СтреССОlюе СОСТОЯIIIIС 
ЭТllllчеСКОI'О СОЗIIaШIЯ 

Как было (lOказаllO n IIf)С)tЫДУЩИХ ('лапах, процессы 
МОj\ернизащlИ n аККУJ/J,тураl~ИИ со:щают IIроблсмные 
СИТУLII~ИИ 11 жизнсдеЯТCJII.IЮСТИ МaJЮ'(ИCJIСIIIIЫХ ЭТIIОС08. 
МОДСРIlИЗ,ЩИН И аККУJlJ.Турацин Дстерминируют lIозрас
тающую CTCIICIII, ДИllзмизма, Мllопюбразия, 1I0ВИЗIIЬ! 
УСЛОВИЙ ЖИЗIIИ "рсдстаВИТCJlей ВССХ lIаЦИОllaJlЫlOстеЙ. В 
этой связи важеll IIOIIPOC о том, как "роисходит освосние 
ЭТllофорами усложнюощсгося окружсния И каким обра
з, м такое освосние приобретаст устойчивые, :ннокуль
тур"ыс формы, стаIIовнщиесн реГ)'Jlнторами изменений 
в образс ЖИЗIIИ. Иными словами, как ОРI'ани'шо новое 
IШИСЫВ3СТСН В традиционныс формы жизнсдсятельности 
HapOJtOII, отражается lIа их матсри3лыIйй и духовной 
КУЛЫ'УРС. В совстском обществоведении эти IIpoцeccы 
ОI~СIIИllaJIИСЬ IIреИМУЩССТНСJllIO с ТО'IКИ зрсния их пози

тивных IIOСJlСJ{СТlНfЙ и возможностей на уровне общс
ства в I(CJIOM. В то жс время обходился вопрос о том, ка
ким образом и с каким рсзуш,татом для себя люди ис
ПОJlJ.ЗУЮТ раЗЛИ'lIIые элементы созданной макросисте
мой их ЖИЗНСIIIIОЙ среды. М IlOжествеllllOСТL элементов 
ЖИЗНСIllIOЙ среды, высокая стспень их изменчивости, 
новизны и ИНТСIIСИВlЮСТН воздсйстния lIа ЭТlIOФоров 
"редставляет собой споего рода объеКТИ8ные структур
ные характеристики, задающие параметры динамики 

систсмы жизнедеятельности этноса. Находясь "внутри· 
ЭТОЙ системы, Jlюди в своей новсеДIIСIIIIОЙ жи:ши оос

нринимают ее в виде "щ:которой боl'<lТUЙ СIШОКУIШU':ТИ 



определсний и отношсний", 1l0РОЙ как "хаОП1'IССКОС 
предстаВЛСllJ1с"I, В :)1'ОЙ свя]и важно ОIIРСJlСЮП'I, вскторы 

психологичсских рсакций :пнофОРОII на IIРОИСХОЮIЩИС 
изменеllИЯ, 

Глубокий общеСТВСНIlЫЙ кри:IИС затронул нсе 
формы 113ЦИОШillЫIOI'0 и ЭТНИ'IССКОГО СОЗНilНИН, оБУСJlО
вил сго СТРСССОВОС состоянис lIа уровнс как ЛИ'IIIOСТИ, 

так и )Тllо<:а D цслом. Из рсзультатов ИССJlСНОВ<lIlИЙ IlСИ
XOJlOfOB извсстно, '!то возможности 'ICJlOBCKa адскватно 
реагиронаТl, на нриращснис CJIOЖIIOСТИ ОКРУЖСIIЮI Ile 
безграничпы. В какой-то МОМСIIТ IIССООТlIСТСТIIИС рсак
ций измснившимся УCJIOIJИЯМ субъсктивно ощущастся 
как потсря КОIIТРОЛЯ над окружснисм, СОllровождающе

еся чувством тревоги и беСПОКОЙСТllа, побуждснисм к 
ilОВОМУ опреде."снию ситуации. В ЭТИХ YCJIOBIНIX люди 
отчасти приспосабливают их к ссбе, О1"lасти создают 
измепсния, не ведующис в копе'lIIOМ C'JCTC к адантаци
ОШIЫМ 110СЛСДСТ"ИЯМ. Организация всСХ ЭТИХ npol~CCCOO 
ВО врсмени и СОЦИО\;УЛЬТУРIIОМ пространстве 110рождаст 

те социально зпа'lимые черты образа жизпи тонсй и сго 
условий, из которых складыllютс}! УСТОЙ'IИIIЫС КУJ\l,тур
вые образования - образцы, ЦСIIНОСТИ, IlOpMbl, - РС1'УЛИ
рующие дентсльносТl" повсдснис, взаимодсйсТlНlС людсй 
в совремеllНОЙ социокультурной ситуации 2 , 

Типы рсакций людей в ПРООJlСМНЫХ ситуациях 
тесно связаны со СllOсобом контроля lIад окружснием. 
Как извсстно, lIа ИНДИВИДУaJlЫIOМ и I'PY"IIOIIOM уровнях 
механизм TaKOl'O КОIIТРOJJЯ СТРОИТС}I на I1рИСУЩСЙ ЛIO
дЯМ способности видеть мир то в целом, то в деталях, 
фиксировать свое 8нимание то на УСТОЙЧИllЫХ, то на из
меНЧИ8ЫХ его CTOPOllax, переходит\' от состояний Иllе
рции к сериям lIепохожих друг Jlа дру/'а коротких пере-

10РЛОRа ЗА ДIIIШМlIка roРОДСКО" куш,ryр'" в УCnОRIIЯХ УСКОРС"IIИ 
СОЦllaJlЬНО-ЭКОНОМ"ЧССКОI'О раЗОIIТIIII: Лllтореф.докт.ДIIС. 

M.,1987.C.29. 
1см.: Гриroрьян Б.Т. ~ICJIonC:K: Его IIOJIОЖС:IIIIС И ПР"38аIIllС R СОВре
менном "шре. М.,1986. с.59-63. 
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ЖИlJаниИ. На уровне этноса это выражается в НОСТОЯII-
110М СОСУЩССТНОЩlllИИ ДJlУХ наралщ:.IIЫIO текущих IIpo
ЦСССОIJ, реаJlИ:.УЮЩИХСЯ о IlOвсеДНСlJllOЙ реальности. С 
ОЩIOЙ CTOPOIIЫ, РУТИllизаl'ИЯ ЭЛСМСIIТQВ образа ЖИЗIIИ 
ЭТlIOса удсржинает и IЮСllРОИlllОДИТ устаllОUИUШИССЯ 

IIOPMbl, IIРИIIЫ'lllьiс (ЩСIIКИ. ДСЙ~ТljИН. IIOIIСЩ:НИС. С дру
гои - IIOСТОЯIIIIОС их lIаРI)Иlюваllие 8 свн]и со СIН:цифи
кой ЖИЗIIСIIIIЫХ ситуации IIОСТШIllIIO раlМЫllзt . .'Т l'рЗIIИЦЫ 
ПСИХOJЮI'И'lсскихустаНОIIОК ЭТIIОФОРОН 11<.1 IlрШIC. ,щнщие 
события. Это l'O'fOIHt1' 1IO'IIIY Д,ШI разщюеllllOJ'() ООСII{>И
ЯТЮI мира, НССНОСООIЮСТИ быстро IJРИСllособиться К из
менению С<ЩИaJIЫЮИ рсалыlOСТИ, Стрессовыс СИl'УёЩИИ 
в ЭПIИ'IССКОМ сознании OOYCJIOWIClIbl еще и тсм. что ско
pOCTI) ИЗМСIIСIIИЯ той реaJlЫЮЙ СОЦИiUlЫЮЙ среды, В КО
торой с<щиaJlизирус...·l'ся JIИ'IIIОС'ТЬ как носитель ЭТlIИЧСС": 
КОГО СОЗllаIIИЯ. Зllа'lИТCJIЫЮ выше скорости IIриснособи
TCJ1bIlblX рсакций, УСТiШОJlИlIlllСЙСЯ на нреДШССТВУЮЩИХ 
этанах ЭТIIИ'IССКОГО раз"ития. 

ПОllСДСJlие ЭТllOфоров в CTpeCCOJlblX ситуациях раз':' 
1f'1 '11 10, но В IlрИIЩИllе можс...'Т быть соедено к одному и~ 
трех фундамеllТaJlЫfЫХ типов). Пероый тип - ЭТО 110-
lIытка ОЫРllаться из ситу.щии, разрушить ее, аКТИlllfО 

воздействовать lIа внешние обстОЯТСJII)ства так, чтоб~ 
Э.llИМИIIИРОllать их W1ИЯllие, радикально смснить ИХ. В 
ОllределСIIIIЫХ обстоятельствах такое новедсние может 
быть УСllеШIIЫМ, если у ·ЧCJlOвека есть "программа" дJlЯ 
построеllИЯ "О8Ь1Х УCJlОвий и действия в них. Однако, 
если в сложной среде деятельность ItёJllpaWletta только lIа 
разрушение или I10JШУЮ траНСфuРМёЩИЮ, результаты 
действии людей лишь умножают llроблемы. CMella ус
ловий ОЗllа'fаl.'Т lIеобходимость заllОВО nрисносаб.1lи
ват "с)! к ситуаl~ИИ, а это (lроБJJt:ма, решение которой 
трсбус...'Т IIОВЫХ затрат' усилий. Разрушение УCJlOвий до
ба81JЯет в ситуацию неупорядочности, неопределенно-

'с .... : Китаев-С",ык ЛА Психологи. стресс&. М .• 1983. С.368; Ор
лова ЗА YKU сO"l. с.30-33. 
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С1'и, а CJleJto8ёiTCJlbIlO, Уl1eJlИ'IИlJаст I1СИХИ'IССКУIO llёillрЯ· 

жешlOСТЬ се У'lаСТIIИКОВ. 

Второй ТИII реаl'ИРОllаllИЯ • это ПёiССИlшое ОТСТРШlе· 
Ilие от решеllИЯ IIроБJJем. ЧCJIOIIСК миритси С МЫСJlЫО, 
~ITO ситуации IIср,",зреlllима, ОТКёiзыпастсн от каких бы то 
IIИ было ДСЙСТIIИЙ, связаllНЫМ с ее измеllСllием. В IЮДО· 
бных случаих люди СКЛОШIЫ предаllатьси фёiIlТёiЗИИМ, 
мистическим IIСРСЖИllаllИЯМ, уходить 8 Р'tЗМЫIIIJlеIlИС О 
далеком ПРОШJJОМ и будущем и 1'.11. Такое liОllсдеllИС 110-
ЗВОЛЖ."1' 'IСЛО\lеку заllЯТЬ ПЫЖИJ~теJlJ)IIУЮ 1I0:IИI,ИЮ • щ:

блаГОПРИЯТIIЫС оБСТОИТCJIЬСТlJёi MOIyr. со IIРСМСIIИ lIере· 
стать ДСЙС1'8U1ЩТЬ • и ЭКОIЮМИТ·Ь силы • ОIlИ MOIYI' 110-
требоваться, если lюдперщ:1'СИ БJlаl'ОЩННПIIЫЙ CJIУ'lаЙ. 
Но тем самым 'ICJЮ\lек IЮJUIСРЖИllаст IIРООJIСМIIУЮ ситу
ацию, ощущает се хоти бы БСС(.'О:lllilТCJIJ.lЮ, Т.е. 11311РИ
жеНIIОСТЬ IIOJIIIОСТЬЮ 111.' СlIимается. Кромс ТОН>, CёiMO
изоляция lIе Сllасаст 'tеловска от \lО:ЩСЙСТIIИЙ IIIICUlIICI'O 
мира, который "РОДОJlжаt."1' РёiЗIIИ8ёiТЬС)! Мбе:) неl'О", А это 
03I1а'lа(."1', что в динамичных УCJ.ЮIIИЯХ ЭJlсмеlIТЫ среды 

множатся и меllЯЮТСЯ, 110 ЧСЛОllек 111.' КОНТРОJlИРУет их 
место в СИТУёiЦИИ и потому последняя IIОС1'Сllеlll1O теряет 

для него смысл. ' 
. Третий ТИfJllOlscдеllИЯ свойствеll JlЮДЯМ, ДJIЯ КОТО

рых ситу.ация оказыва(..'Тся су6·I.еКТИlIIЮ lIанrнжеlllЮЙ, 110 
пеРСIIОСИМОЙ, и ОIIИ ОРИСI,пиронаIlЫ IIС на разрушение 
или избегание, 110 Hёi изучеllие и ·диалог" с ней. ЛЮ'ИIIИ
~ирующее в ЭТОМ случае ВlIимание и И.lIтерес к решению 

проблемы IIО3ВОЛЯет людям КОНТРОJlировать JtucтaTO'111O 
широкое поле своего окружеllИЯ и в то же ВреМя oTWle
ICЭ.ТЬСЯ от ИЗJIишних сомнеllИЙ и al-реССИВIIЫХ lIобужде
ниЙ. В отличие от lIepBЫX двух типов IJрсдста"ИТeJlИ 
этого типа личности не етараюrся ·ОТДCJJаться· от ситу
ации, но ПРОЯВJIяюr намерение 11О1Ipu(ювать жить 8 IIСЙ, 
ЧeJlOвек старается найти ВО3МОЖII0l"ТЬ ·сконструировать· 
свои . отношеllИJl с имеЮЩИМИСJl элементами 

ОlCpуженИJI, 8ЫДeJ1ЯJ1 наиболее устойчивые из IIИХ ОК 
своего рода "IJраВИЛd игры·, которЫС CJleдyeт приtlимат .. 
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KLlK ИСХО)ЩЫС данные, <t IIC lIытап,ся их сrазу rазрушить 
или ИПЮРИРОllап,. ОРИСlIтацин H<t такое измсненис 
Сl1туаl~I1И ЩЮSIIIШIСТСSI в стrуктуrиронаlll1И - шаl' за 

шап)м -. IIOCJlс]юпаТCJIЫIOI'О решения IIроблсмы. Этот 
ТИII IIOIIСНСНИ>I ЮI'IIЮСТИ n СТРСССОIIОЙ ситуаl~ИИ назнан 
ЭА.ОРJl()\IОЙ "КОIIСТРУ".,.ИНIIЫМ". И МСНIIО ЭТОТ тип 
JlJI'IIIOСПI СКJюнсн наХОДИТЬ ВЫХОД ИЗ стрсссовых 

С~lтуациЙ. 
Рост СТРСССОIIЫХ ситуаций 8 сознании этнофоров 

xapaKTepelJ ЮШ всех народов. Он связан с постоянным 
УIIСJIIIЧСlНlем с(щиалыlI'оo и ЭТlЮКУЛl,l'УРllOl'О IlcpallCH
СТllа между ЭТlюфорами, дсгумаllИСТИ'lескими теНДСlI
цинми, наиБОJlсе отчетливо ПРОНIIИJlJUИХСЯ в последнее 
Prx'MH. Если говорить о траДИI\ИОIJIIЫХ ЭТIJОСах, то одной 
J.1З OCllOlIlIblX НРИ'lИIJ CTpeCCOB()I'O состошlИЯ этнического 
сознания ныстунают ЭКО]ЮГИ'lеские КРИЗИСЫ. По сведе
IIЮIМ оргаllОП :щрапоохраllСIIИЯ Якутской (Саха) Респуб
лики и Тюменской области БOJIЫШlllСТIIО KOPCllllOl'O на
сслеlJНЯ Сибири странает от IIсдомогания, нарушения 
Сllа, усталости, ОТIIСРЖС\llЮСТИ или ТРСIIОЖIIОСТИ, У 

БОJlЫIIИlIСТllа дстсй, наХОJ\ilЩИХСSI I1 IЮIIJКОЛЫIЫХ У'lреж
ДСНЮIХ и IIIKOJlax-интсr"атах. lIаБJlюдаются симптомы 
ЭМ(ЩllОlIaJIЫIOI'О Jlсблаl'О1l0ЛУ'lЮI. Зllа'II1ТCJIЫIУЮ роль 
ИJ'рают CTpeCCOl'CIIIIblC факторы в расщюстраllСIIЮ' у на
РОНОII Ссвсра IIЫIIIСТIIЗ. aJIKOI'()JH1:IMa. су~щина. 

Таким образом IIOЗllИКJlа tlсобходимосТI> ШИРОКОI'О 
наУ'lIlШ'О исслсдоваllИИ КОIЩСIЩI1И стресса в аСIIСКТС Э'f

НИ'IССКИХ особенн(:стсй его I1РОИВЛС\lИЯ у раЗ\lЫХ l1а.ро
ДО". Эти ИССJ1СДОI1ания МОЖ\lО рассматривать как чаС1'Ь 
I)СеМСрlIОГО ДllижеllИЯ 110 oxpalle природы. ЧCJI08ек -
пrедстаНИТCJIЬ траДИl~ИОIllIOГО ЭТllоса рассматривается 

11рИ этом как важнейший элемент биосферы, подлежа
щей защите. ВаЖllое место в исследоваl1ИИ cтpeceorell
tlЫХ факторов в СОЗllаl1ИИ ЭТI10ф0ровзаЮlмает изучение 
ПСИХOJlOги'.сских последствий аккультурации. Аккульту

рация вызывает CiPCCC как lIа ЛАЧIIОСТllOМ,так и на 

ГРУl1ПОВОМ УРОnIlЯХ. • 
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Прежде чсм псрейти к анаJlИЗУ проив.iIСIIИЯ стр\.:ссо
Bыx ситуаций на УРОВII\.: оБЩ\.:СТВ\.:IIIIOI·О СОЗШIIIШI ма!lО
ЧИCJlеllllЫХ этносов, рассмотрим механизмы Н\.:ЙСТIIИИ 

стреССОГСНIIЫХ факторов на ypOBlle JIW'IIIOСТII()Г() со:ща
ния эпюфора. 

ОСН0801l0ЛОЖНИК теори и стресса r.CCJII.\.: paCCMaT~ 
ривал не только чисто мсдикоБИОJlОI'И'lсские aCIICKTbl 
этого ИWlения 8 живом оргаllизме но и 1.:1"() ВО3}'I.:Йствии 
на все виды и формы 110ведении ЛИ'IIIОСТИ. В тсор\.:ти
чеСIШХ ПОСТРОСIIИ>lХ Г.Сс.лъе нрисутствуют Р<lЗМЫШJlС
ния ОТНОСИТeJIЫIO ПРИЧИНIIОСТИ И ЦСJlссооБР<lЗIIOСТИ 
стресса. ПО МНСIIИЮ r.Ct.:.IlbC, стресс может выражаться 
на самых разных УРОВII>lХ: это JlOKaJlbllble структуры в 
организме, нри "меСТIIОМ адаllтаl~ИОIIII()М СИlIдроме это 
весь организм, ОТllе'I<lЮЩИЙ "общим адаIlТ<lI,ИOlIJIЫМ 
синдромам", это та или инан COIlOKYllllOCTb JlIOД\.:Й нри 
социалЫЮ-IIСИХOJюгических, маССОIIЫХ IIронв.неllИЯХ 

эмоционального CTpecca~. Идся о сущсствовании скры
тых ДОНOJIIIИТСЛЫIЫХ свойств ОРl'аllИзма в какой-то 
мере находит DОШlOщеllИе D концеrщии стресса n 8иде 
доIIoJlIIитс.лыIстии специфИ'lеских и lIеспецифи'lССКИХ 
ПРОЯWlеIIИЙ адаптации ЖИ8ЫХ обl.ектов к требованиям 
среды. 

Окружающая срсда (ЭК0:110шческая систсма, обще
ственные, в том числе и меЖЭТJlИ'lсские, отношения) 
ставят этнофора D экстремальные YCJIOIНlH, которые 8Ы
зъшают у него стрессовые реакции. ЭкстремaJlI>llые ситу
ации делят на кратковремснные, коща актуализируются 

"ПСИХOJIОI'ические HpoгpaMMы рсаГИРОU3I1ИН", киторые в 
человеке всегда "наготове", и lIа ДJIИl'eJIЫIЫС, которые 
требую'г адаптаЦИОНIIОЙ l1ерестройки ФУJlКЦИОJlaJlЫIЫХ 
систем человекаS . 

"Св.: Сельс Г. На уровне целого организма, M.,1966; Он же. Стресс 
без дистресс&. M.,1979. 

SCM.: Китаев-СWЫJ< ЛА Психолorи .. стресс&. М.,1983. C.12. 
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При KpaTKOllpCMClIlIbIX СИllЫIЫХ 'жстреМaJlЫIЫХ 
ЩУI)I~iiСТIIЮIХ 11:1 JТllофора ярко IIРШIIIЛЯIOТСЯ РiiЗIIЫС 
СИМIIТОМЫ стрссса. У IIСП) МОЖL'Т lIаСТУIIИТl, состоянис 
шока, кота 'ICJIOIICK УЖС IIC ЩНlСIIТИРУСТСЯ 11 систсмах 
С(ЩИaJlt.lIЫХ И MOPaJlbIlbIX ЦСIIIЮСТСЙ, IliА какос-то IIрСМЯ 
как бы Щ::>ТIIИ1ИРУСТСЯ, IIOТСрЯl1 С lIособ 1 ЮСТ 1, IIOC 11 ри 11 и
MaTI. JТIШ'IССКОС D сго ЦCJIOС1'щх.~I·И. В таких ситуациях 
МIЮI'ОС :1;lIII1CI1T от 1111J\I1виJtуалЫIЫХ осоБСlIIюстей 'Iело
IICKa, СГО адаllтаl\ИОIIIIЫХ ВОЗМОЖllOстеЙ. Повсдение эт
IЮфороо 1) :ЖСТРСМaJIЫЮЙ обстаliОllКС в OCIIOIII\OM ТИIIО
JIOI'И'IИРУСТС>I l' заlJИСИМОСТИ от IIРИllаДJlСЖIIОСТИ их К 

OTMC'lClIlIblM IIЫШС \lСИХОJIOГИ'lССКИМ ТИllам JlИ'НIOСТИ. 

По lIашим IIа\)JlЮЩ'ШНIМ, у разных МalЮ'lИCJlеllllЫХ lIа
р<ЩОII pa:1J1I1'1I1O СООТIIОШСIIИС IIРСJlСТi1I1ИТCJIСЙ ЭТИХ трех 

1'ИIIOII. У тех IIЩЮJI(Ш, тС IIрсоблад;шп эпюфоры IIТОРOl'О 
ТИllёt (К IIИМ ОТllOсится ООJl.ЬШИlКТlIO малых lIаРОЖ>ll Се
всра), СТРСМИН:ЛЫIСС раЗРУШi1ЮТСЯ траДИЩlOllIIЫС )ТIIИ ... 
'IССКИС I,СIIIЮСТИ, ра:lМЫllастся ЭТIIИ'IССКОС С3МОСОЗНiillИС 

lIа JIИ'ШОСТIIOМ YPOIII\C, ЧCJЮllCК старастся скрыть сное 
ЭТIIИ'IССКОС ЩЮИСХ()ЖДСIIИС, если IIO:I1I11KaL'" такая IIОЗ

можНость. Ситуаl\ИИ силы�огоo краТКОlJрсмеlllЮI'О 
стрссса, IIсрсходmцие u IIЮIЮIIОС СОСТОЯllие, СКЩIДЫllа

ются IIРСИМУЩССТIIСIllIO У ЭТIIОФОРОII, ЩЖИIIУIIIIIИХ 110 

тем И1lИ ИIIЫМ IIРИ'lИIl3М СIЮЮ ЭТIIИ'IССКУЮ среДУ 

(МИI"РiillТЫ, м<tРI·ИIIМЫ). Эпюф()ры ПСРIЮI"О ТИllа о YCJIO
виях КРЗТК()НРСМСIllIOI"О стрссса редко находнт 

"1Ip<)I-рамму" ДJlЯ IIОСТрОСIIИЯ НОВЫХ УСЛОUИЙ И действия 
в IIИХ. В OCIIOIlIIOM ИХ ДСЙСТIIИЯ 11311РёНIJIСIIЫ lIа разруше
ние УСJlОIIИИ, '11'0 ПРИIIОJ\ЯТ их К IIСИХОJЮI'И<\ССКИМ сры
вам, ЗlIтиоБЩССТОСJIIIЫМ I1OC'I)'IIl<aM И другим tlСl'атив
ным IIОСJIСДСТIJИЯМ. 

КраТКОIlРСМСlIlIЫЙ cт~cc • ЭТО как бы BcecтopoHllee 
ПРОЯlUJсltие lIa'IaJI3 д.lIИТCJIЫIOГО стресса. При действии 
стр<:ССОРОВ, НЫЗЫIIЗIOЩИХ ДЛИТC1IЫIЫЙ стресс (а ДJ1И
ТCJIЫЮ МОЖIIО выдсржинать TOJJbKO СР30tlИТCJlblЮ не

БОJlыние lIагрузки), lIa'laJlO разв·.(тия стресса быlШСТ 
стертым, с ограничеНIIЫМ ЧИCJ10М заметных Ilрояв.леIJИЦ 
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адаптаЦИОНН.,IХ процессов. Поэтому кратковремеНIIЫЙ 
стресс можно рассматривать как усилснную МОДСJII, на

tJала длительного стресса. И хотя по споим броса
ющимся в глаза проявлеllИЯМ кратковремеНIIЫЙ и дли
тельный стрссс отличаются друг от друга, тем lIe меllее в 
ю( ОСlIове лежат иденти'шые механизмы, 110 работа
ющие в раЗНЬ1Х режимах (с разной ИlIтенсиIНIOСТЫО). 
Длительный стресс у этнофороn может IIЫЗЩПI, не 
только ВОЗНИКllOllеllие экстремальных ситуаций, обус
ловленных изменением социокультурного состояния 

tJеловека, но и ПОСТОЯIШЫМ неблаГОПРИЯТIIЫМ воздей
ствием на тот или иной этнос макросреды. При дли
тельном этническом стрессе у этнофора возникает по
С1'оянное состояние тревоги, неосознашlOГО страха, ожи

nание беды или несчастья. У чсловека может возникнуть 
ощущение своей неполноцснпости,. которая осознанно 
или беССОЗllательно связывается со своей I1ринаДJlеЖIIО
Стью к определенному этносу. НеВОЗМОЖНОСТl, или за
труднительность человека адаптироваться в макросреде 

только усугубляет его тяжелое психологичсское состо
яние. Наиболее тяжело длительный стресс Ilерсносят :>1"
tюфоры первого и второго типов. 

Предстщштели третьего (конструктивного) тип~, а 
ИХ, по наШI1А наблюдениям явное меlll,ШИНСТВО, в усло
ьиях действия длительных неблагоприятных факторов' 
для своего этноса стараются приспособиться к новой си
tyации, попытаться ·жить в ней", Однако тупиковое по
.lJOжсние малых этносов в том ИЛИ ином региональном· 

межэТllическом' сообществе не дает оснований ДЛЯ ка
lCого-либо конструктивного решения проблем и ЭТIЮ
форы С первопачально оптимистическими установками 
начинают испытывать стрессовое состояние, 

Стрессовые состояния в общественном сознании 
малочислеlll ,ах народов обусловливается противоречи
ями их социокультурного развития, а также взаимодей
ствием разных уровней этнического самосознания с 
осознанием своей принадлежности к макрооБЩIIОСТЯМ, 

161 



МIЮI'ОСТУIIСII'lатосl'Ь и иераРХИ'lIЮСТЬ самосознания ма
nО'IИCJIСIIIIЫХ IIёl(ЮJ(ОВ усугублиет неl'аТИНllые IIСИХОЛО
I'И'IССКИС IIOCJIСJ(СТНИЯ кризисных ЯJlJlеIlИЙ. Так мало
'1ИСЛСIIIIЫС Щl.роды, как и НСС lIаселснис, IIOДIIСРЖСIIО фу
туршоку, нызнаllllOМУ тсм, что Н IIOCJlсдщ:е времн ОСС 

ИЗМСIIСIIИЯ щюисходят С ускореllием, и к IIИМ IIС l'OTOBbI 
IIИ нсс насслсние, IШ отдельные народы или люди. 

КрУllliые измеllСНЮI 110рождают БОJII,UЮЙ стресс. Глав
ная IIСИХOJЮГИ"ССJ<ая опасность в УCJIOIJИЯХ всеобщего 
кризиса - 11 огромном количсстве lIеопрсделСШlOстей, 
Вt:ДУЩИл к стрсссам у всех социальных и ЭТIIИ'lеских 

ГРУШI. 3аКОllодаТСJII,IIая вакханалия в I'осударствах, вхо
дящих 1) СН Г, вызывает у людсй 1I~llOlIимание какие за
"оны дсйспiуlOТ, какие - нет. Людям нсясно, кто ссйчас 
Jk:lllaeт какис I)ОПРОСЫ. Так, в России UIюднтся акты, ко
торыс "РОТИВОРС'lат lIе только "РСЖIIИМ II.>СТaJIOШIС

IIИЯМ, 110 И ожидаНЮIМ се граждан. Вслика lIеЯСllOСТЬ и в 
области стратеГИ'IССКИХ задач. ЛИUlСНllые lIатсрналист
ской IIOJU~СРЖКИ бывшего Союза нацмсньшинства в су
BCPClIlIblX государ(.·твах ИСIIЫТЫЩIЮТ (и IIС без основа
НИН) треногу и БССIIОКОЙСТНО за сною судьбу, за будущ
IIOCTb СI)ОИХ детей. КРУЩСllие ::патич::ского патеРНaJ1изма 
110 ОТlIOШСIIИЮ К малым народам имеет и такой психо
nОП1'IССКИЙ итог. В условиях распада унитарного цен
траШfl<1l1аlllЮГО государства нарушается нормаШIIЫЙ 
баланс между свободой действий и ответственности за 
его реЗУJII.тат. Возникающая снобода часто ассоцииру
ется со свободой разрушения. А чувство ответстпеllllOСТИ 
Сllижается в с/)нзи с массовостыо событий. Новые Шlа
сти, ОТlIСрПIУВ та/С назьшаемуlO леllИНСКУЮ lIаЦИОIlа.I1Ь

IIУIO IЮJIИТИКУ и идеи пролетарского интернаЦИОllализма 

в сущеСТllOllаНIJIИХ ранее в стране формах ,'осударствеll
IIОГО flсрераспределеllИЯ ~ежду реСl1убликами и наро
дами ШЩИОllaJlЫЮГО дохода, lIe. ОСОЗllали до конца того, 
что свобода построеllИЯ новой си(."Темы межнациональ
ных и меЖЭТIIИ'lеских отношений в каждом своем шаге 
предполагает понимание ответствеllНОСТИ за этот шаг. 
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Но пока IIoLI>Ie власти по чисто психо;югичсским при
чинам стремятся снизить уровень ОТВСТСТIIСIIJIОСТИ за 

судьбу малочислеНIIЫХ народов и наЦИОllaJlЫIЫХ МСНЬ
шинств даже в законодателыIхx актах. Все это ВЫЗhШЗет 
у их предстаВИТeJiсй чувства lIеопреДeJlСIlIЮСТИ, тревоги 
и страха, которые ввиду своего постоянства действия на 
обществеllНое сознание, вызывают у ЭТlюфоров глубо-
кий и длительный стресс. . 

Крушение унитарной сверхдсржавы, какой был Со
ветский Союз в течение ряда дссятилстий, вызнало не
однозначную психологическую реакцию у ра:mИ'IlIЫХ 

социальных и этнических грунп. Наряну с ПОЗИТИlIIIЫI'v!И 
оценками процессов формированин нз основс дсмокра
тизации общества на развалинах бывшсй импсрии суве
peHIIыx государств у многих предстзвитслсй националь
HblX меНЬШИIIСТВ, как показьшают IIаши наблюдения, 
теряется представление о JlегетИМllOСТИ власти, склады

вающейся на основе национальной идси, ибо в 
структуре этой власти для националЫIЫХ МСIIЬШИНСТВ 
не находится места. Лишенные защиты и опски цснтра, 
lIаЦИОНaJlьные и этнические группы в lIаЦИОllaJlЫIЫХ 

суверснных государствах, отдающих нриоритстное 

место во всех сферах ЖИЗllеДСЛТСJlЫIOСТИ линам 
коренной национальности, иснытыllютT 
ущемлеlllЮСТИ, бесперспеКТИВIIОСТИ 
СОЦИОКУJlЬТУР"ОГО развития. 

'JYBCTHa 
своего 

Крушение великодержавной москвоцентристской 
интернационалистской идеологии вызвало В маССОIIОМ· 
сознании чувства неприятия всего недаВllего историчес
кого ПрОlШIого, общенационального нигилизма. Зару
бежные наблюдатели с удиалением отмечают, что в 
средствах массовой информации и в настроениях людей 
царят безверие, общенаЦИОllальнос самоуничижение, 
массовый психологический мазохизм. Этнофоры 
представители KPYlIlIblX наций пытаются найти ВЫХОД 
из психологического кризиса в IJаЦИОНaJlЫIOЙ истории. 

В ряде мест, особенно там, где в прошлом существовала 
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наЦИОllaJIЫI<U1 государствешlOСТЬ, происходит бурный 
рост lIаЦИОll3ЛЫlOГО самосознания, который с недове
рием и ТРСВОl'ой IlОСПРИlIимается проживающими там 
liациоllaJlыIмии мсньшинствами. 

Идея ИСКJIЮ'IИТСЛЫIOСТИ соиетского народа как но
вой ИСТОРИ'IССКОЙ оБЩJlОСТИ оказалась ПРИllлскаТСЛblЮЙ 
не ':"олько iuНl идеОJlогизированной МJlогонаЦИОНaJlЬНОЙ 
ГОСllOДСТНУlOщей на нсех уроннях управлсния страной 
прослойки, но и Jщя широких масс нассления, в том 

числе и Jщя многих t,rpсдставителей национальных 
меныш,.IСТU. O'leHb привлекателыlOЙ окаЗaJlась эта идея 
И для МИI'раНТОD и маРГИНaJЮВ. Не найдя своей психоло
гической и социокультурной ниши в каком-нибудь оп
t)еделешlOМ этносе или национальной общности, испы.., 
Тt>шая синдром деэтнизации сознания, многие миг

ранты, маРГИНaJIЫ, а также дисперсно расссленные I1ред

стаНИТСJlИ национальных мсньшинств в концепции со., 

ветского народа как IIOВОЙ исторической общности ви
дели сной шанс найти ДОСТОЙlюе место в общественной 
жизни. БОЛССТОI'О, насаждаемые cucpxy всеми сред
Сl'вами ИJ(СОJIQI'И'IССКОГО ВОЗJ(ействия общесоветское Э1'а
ТИ'lсское самосознанис; общесоuетская гордость созда., 
ВaJlИ ДШI НССХ деЭТНИЗИРОDанных слосв определенный 
IIСИХОJlOl'ический комфорт, ослабляя у некоторых пред.,. 
ставителей этих слоев чувства неприкаянности, нзци
ОНaJIЫЮЙ или этнической неllолноцеНlIOСТИ. Осознание 
своей принадлежности к великой метаэтнической дер

жаве '1асто псрсрастало в психологии этих людей в син
дром n~И'IИЯ, пеРСОIIИфИкации исторических достиже
ний государства. В реальной жизни эти синдромы и 
КОМllлексы выражались в высокомерии и чванстве по 

отношению к иностранцам - особенно I1редставителям 
MaJIbIX и средних государств, а внутри страны резкое и 
активное НСl1риятие всяких национальных идей. Подо
бного рода психологическим установкам способствовала 
ICOlIкретllая идеологическая деятельность государствен

ных ИIlСТИтyrов, подавляющих рост национального са-



Мосознания посредством растворения его D 06щесовет
ском самосознаtlии, ЬУРIIЫЙ рост наl~ИО"aJl"'IOI'О само
сознания у всех слоев населения, который особенно уси
лился после распада СССР и образонания "оных нсзаllИ
симых государств резко lIегаТИНIIО отразился на людях, 

у которых этническое и IIаЦИОНaJlЫIOС саМОСОЗllанис от

сутствует или слабо вы раже 110, ОllИ оказалИСl, как бы "а 
обочине развития lIационалЫIЫХ IlроцеССОlI, ОбщеСОllет
ские, так называемые ИlIтернаl~ИОllaJlИстские, КJlассоные 

ценности раССЫIlaJlИСЬ, а в системс '\Исто наl~ИОllaJIЫIЫХ 

ценностсй, в наЦИОllалыlOЙ идее ОllИ ( и 111: без ocllOlla
ния) видят угрозу свосму маТСРИaJlЫIOМУ блаl'ОСОСТО
янию, социалЫlOму статусу и перс"сктипам КУJII,ТУРНОГО 

развития. В основной массе эти люди lIе "РУ"IIИРУЮТСЯ 
по этническому или наЦ,ИОНaJlЫIOМУ 11РИЗllакам. так как 

представляют собой раЗНОРОДIIЫЙ KOlII'JIOMCpaT марги
нальных слоев, и не находя ПСИХOJЮГИ'lеской' разрядки в 
конструктивной дсятелЫlOсти ПСИХОJIOI'И'JССКИ 
"зациклены на себя". 'Их душевные УСИJlИЯ, ранее на
правленные lIа борьбу с чсм-то обязательно ннешним, 
сейчас не находят примеllСНИЯ, поэтому их СОЗllание 
подвержено более сильному. 'leM у "наЦИОllалон" стрессо
вому прессишу, ведь у послсдних IЮЗМОЖIIОС'Ъ IlOдме

нить внутреНIIЮЮ душевную 'работу НIIСUlllСЙ [юлитизи
рованной моБИЛЫlOстыо, дающсй ощущени}! сиюми
нутной, хотя, в общем, мнимой разрядки, болес peaJlblla. 
Кроме того, новые идеOJIOГИ lIаЦИОНaJlЫlOl'О сознания, 
часто из личной корысти или самосохрансни}!, наКaJlЯЯ 

общественную ситуацию, переКJIЮ'ЩЮТ все формы со
циалЫIO-бытового и lIаЦИОllалЫIOI'О раздражсния вовне -
в инонациональнуlO и ИНОЭТIIИ'lескую среду. В то же 
время' многие люди со сформированным 06щеСОllет
ским самосознанием не в силах принять всю ПОЛIIОТУ 

правды о так называемом социалИСТИ'JССКОМ иtlтер"а

ционализме о стране с ее прошлым и настоящим и ее 

ленинской национальной политике, о себе - СОI,ИaJIИ
СТИЧССlCого типа личности, -патриоте-ИlIтернаl,ИОllaJIИ-
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СТС". "СОЦИaJII1СТlf'IССКОГО" ТИllа ли'шасть испытывает 
двойное раЗО'lаРОllание: 11 НСПОГРС'lIИМОЙ верности об
щедсржа 111 10 1'0 "ути u "сuетлос будущее· и 11 том, как 
прожиты. соБСТВСlIIlЫС годы. Но особt:IIНО тяжкий стресс 
вызыва<..'Т ОЩУЩСНИС отсугствин каких-либо перспектив 
в будущем, потери духовных ориентиров в жизни МIIО

ГOllаl~ИОНaJIЫIOГО сообщества. 
РастеРЯIIНОСТЬ разума, подавленного стрсмителыlO

стыо IlСРСМСII и rlсреОЦСllОК, вызывает у людей состо
яние, КОТОРОС НСИХОJIOГИ ОllрСДСЩIIОТ как синдром блуж
нающего СО3НЩIЮI. Чсловск ИСКРСIIНС хочст I1робиться 
из заСИJII,И ВС)I'lеских мнимостей к 'Iemy-то действи
TCJlbllO СТО>lщему, из сознаТCJlЬНОI'О анабиоза к а"..,.И8lЮЙ 
('раждаIIСКОЙ IIOЗИI~ИИ. НО эти метания без ясно повятой 
цели (хорошо бы "стать во главе какого-нибудь неболь-
11101'0 национального или этнического, но не 

"lIаНИОШlJlИСТИ'lеского "движения") только подчеркивают 
растерянность псред открывшимся II IЮJJlIOЙ практичес
кой мсре IIсблаГОIIOJlУЧИСМ общеllаЦИОllaJIЫЮЙ судьбы. 

В цеllИ разрушсния мифологизироваlllЮГО общесо-' 
ncтcKOI'O сознания важное место занимаст крушение 

мифа об особом, так называемом некаПИТaJlИСТИ'lеском 
нуги к коммунизму, нроживаlOlI.I,ИХ II СССР траЮЩИОII
IlbIX ЭТllOсов. В основание этого мифа была IIOJlOжена 
КОlщеlЩИЯ В.ИЛеllина, сформулированная им в извест
ной ре'!и lIa 11 КОIII'рессе Коминтерна в 1920 Г., "с ПО
мощью ПРОJIстариата передовых стран oTCТaJlble народы 

могут перейти к советскому строю и через определенные 
ступени развития - к коммунизму, минуя капиталисти

ческую стадию раЗВИТИЯ"6. Разумное в своей основе 
стремление ПОДТЯIIУГЬ хозяйственный, культурный и 
бытовой УРOIJeIlЬ МaJIочислеllllЫХ народов к среднему 
общеСОЮЗIIОМУ стандарту, lCоторый OJIицстворял тогда 
рабочий класс и крестьянство цеНТРaJIЫIЫХ областей 
России, окаЗaJlОСЬ извращеllO с самого начаJlа, ICOI·lta уже 

еЛен"" В.И. ПOJIIt.с:обр.с:о'l. Т.41. "С.246. 
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в ссрсдине 20-х ГОДОII была IIOCTallJlt:Ha :}aj{a'la за 5-7 лет 
ПОJlНОСТЫО изменить образ ЖИ:IIIИ "ТУ:lt:l\щt:II", сблизить 
их культурный уровснь С КУJII,ТУР"ЫМ YPOBIICM русских 
крестьян. Зал.а'lа нсрсальная и завсдомо НСВЫIЮJlIIимая. 
Но Оllа была поставлсна, и ужс н CCPC)\ltJlC 30-х "O)~OI. 
ПРОЗlIу"али 1l0бt:ДНЫС ранорты о СС YCIICIllIIOM ВЫIЮJIIIС
нии. Скачок от lIатриархалыI-родоJlойй стадии к с<щи
а.пИСТИ'lt:скоЙ, который МaJlO'lИCJIСllIIЫС наро)!ы, как УТ

верждалось, проделали за 1I0лтора Щ:С}I'J'ка лет, COIlPO
ВОЖДaJlСЯ мощной IIСИХОЛОГИ'IССКОЙ ломкой сознания 

тысяч людей. Аборигснам УСИЛСIIIIО IIКОШ\'IИВaJIИСЬ 
·пролетарские классовые" цеIllIOСТИ. беСllощаДIIО искоре
вялась традиционная религиозная и ДУХОJlная КУJII,тура. 

Следуl.'Т заметить, 'ПО траДИЦИОНllая ДУХОВllая куль
тура и РCJIИГИОЗНЫС IIСРОJlанин сибирских аборигt:нов 
уже С XYlI в. ПО)!JlСРI'aJIИСЬ ГОНСIIЮIМ со СТОРОIIЫ "ОСУ
дарстuа и праUОCJI3ВIIОЙ ЦСРКJlИ. Этому СllосоБСТlIOJlaJlа и 
насильственная христианизацин KOPCIllIOI'O насслсния, 

lia'lаuшаяся в Ha'laJle XVIII В. ОДllако Нt:СМОТРЯ на до
волыlo ЖССТКИС МСРЫ 110 НРИIIУДНТСЛЫIOМУ обраЩСIIИЮ 
"ИlJородцев" в "ИСТИIIНУЮ "СРУ" праВОCJI3ВИС M,UIO затро
нуло траДИЦИОlJноt: этничсское СО:lII<lllие, их Itt:III(()CTHble 
ориентации. Болсе или меllее IIPO'IIIO христиаllСТВО yr
веРДИЛОСl, только в контаКТIIЫХ :lOHax ПРОЖИJlаllИЯ або
ригенов совместно с русским HpaBoCJlaBJlblM JI;JСCJIСllием 
(старообрядцы в религиозные KOIITaKTbl с ИlIOIIСрl~ами 
не вступали). Слсдует замстить. '11'0 реЛИГИО:lllые "рсд
ставлсиия у разных народоu Севера СОДСРЖaJlИ н себе 
ценности, которые возникли KOHB~prt:tIТJlO, нt:зависимо 

ОТ lIJlИЯlIИЯ христианства, во в то же время 110 CIIOCMY 
нравственному потеJlЦИалу 110ДJlИМaJIИСЬ НО НСРШИII 

христйаllСКОЙ этики. Многие моральные установки на
родов Севсра совпадали с христианскими заllонедями. 
Это касается, в первую очередь заповеди "не убиЙ". В не
которых языках народов Севера нет даже глагола, озна
чающего убить человека. Жизнь CBoel'o сородича, сопле
менника и человека вообще считалась высшей ценно-
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стыо. ЭТJlОСЫ, ЩЮЖИIl<i'1II1JI1С IlщиlИ от КОllфЛИКТIIЫХ ЗОН 
CTCllIIblX KO'lClIblX IlзrЮДOll, мсжду ("')60Й IIC nоснаJlИ. Су
POllblC УСЛОIIИЯ, IIЫЗЫll311111ИС ВЫСОКУЮ смертность, за

стаШIЯЛИ. I\СIIИТЬ IIСЯКУЮ 'leJIOIIС'lСС,",УЮ жизнь, сохра

IIИlIШУЮСЯ о этих условиях. Шайки "лихих людей·, для 
IЮТОРЫХ "IIИ заповедей нст, ни на ЖИЗ~IЬ запрета нет·, до 
IЮlща XlX 1I,.,n .раЙОIIЫ массового расселения аборигеноо 
IIC пощщали и оказать ОЛИЯllие на их массооое сознание 
не могли. 

РаЗМЫllаllИССТРУКТУРЫ традиционного этнического 
сознания аборигсноо Сибири' iн!,Чалось о соязи с про
IIИКllOllеllИСМ русского торгооогокапитала, начаошееся 

п~)(:лс отмены KpellOCTHorO праоа и. достигшего сооего 

пика n lIер"ом десятилетии хх о. ЭтНОЕрафы того оре
меllИ отмсчают болсзнеНllые процессы о духовной 
жизни ·туземцев", ПОllавших о сферу ОЛИЯI1ИЯ тех ОТIIО
ШСIIИЙ, ДЛЯ которых глаоный принцип - "не обманешь, 
не продашь·, Растлевающее воздействие этой морали, ее 
коллизии с традиционными IIравствеНIIЫМИ цеllНО

стями стали причиной массового ПЬЯlIства, полной по
тери ИlIтереса к ЖИЗIIИ, труду И отсутствия желания со

держать своих детей и т.д. Однако к счастью коренного 
наССЛСllИЯ IJторжеllие русского ТОРI'ОВОГО капитала было 
ограНИ'lСНО IJ пространстве и, поглотип пушной промы
сел, не КОСIIУЛОСЬ ДРУI'ИХ традИЦИОlIIlЫХ сфер жизнсде"'" 
ЯТCJIЫЮС1'И аБОРИI'СIЮВ - оленеводства, охоты I\a МЯСIJОI'О 
:шеря и рыБОЛОlIства, Следуt.'Т при этом заметить, что 
стреССОIIЫС ситуации в сознании традиционных этносов 

того врсмени ПОРОЖДaJlИСЬ объектиоными условиями 
ЖИЗJllot, а IIC массированным идеологическим и религи
ОЗIIЫМ воздейстоием на само сознание, Но уже в ТО 
время этнографы отмечали резкое несоответствие об
щишlо-уравнителыlго сознаllИЯ аборигенов принци
пам рЫIIО'ШОЙ экономики. Как мы уже отмечали выше, 
всякое стремлеllие к lIаживе и обогащению БЪUlО непо
IIЯТJIO большинству коренного населения и всячески 
осуждалоса.. 
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Тотальное идеологическое воздействие Ш1 сознание 
традиционных зтносо" началось в ЗО-е годы " свнзи С 
так назы"аемой советизацией, что уже тогда приuело его 

в состояние ДЛИТe.IIьного стресса. Ученые-этнографы 20-
х годов прсдупреждали о возможных катастрофических 
последствиях для материальнрй и духоlНЮЙ КУJII,ГУРЫ 
"братской помощи русского лролетариата 11 дсле бы .. 
стрейшего построения "социализма". Так БЭ.пстри от
мечал, что "эта своеобразная ИlIдустриализация наших 
туземцев - опыт крайне опасный. Он требует большой 
ОСТОРОЖНОСТИ"7. Крупнейший русский этнограф 
СМ.Широкогоро", анализируя СООТIlOшение 3ТНИ'IССКОй 
культуры с этническим сознанисм, подчеРКIlУЛ, 'ITO ска
чок в будущее традиционного зтноса нсизбежно нару
шит закон равновесия культуры, который заКЛЮ'lается в 
том, что если нарушить связь между разли'шыми эле

ментами этнических комплексов, то разрушается и вся 

культура. По мнению С.М.ШирокоroРОllа, духовная 
культура может изменяться лишь с сохране1lием раllllO

в~ия "плавучеСТИ"8. 
Этническое сознание аборигенов до начала совети

зации нзходилось в ОТllOСИТелыlOМ равновесии, в кото

ром его религиозно-мифологический уровснь гар: ~o
нично соче1 ался с комплексом обыденно-практических 
представлений. Традиционное МИРОВОЗЗРСllие OCIIOBblBa
лось на идее единства человека и мира - мир восприни
мался как непосредственное жизненное пространство; 

категории понимания вселенной бьUlИ ·человечными·,· 
духи соотносились С душами, время измерялось жиз

ненными процессами, пространство - мерами 'Iеловс

чес кого тела из отрезков пути. Религия сибирских а()о., 
ригенов представляла собой основу и язык духовной 
импровизации. Социальные исследоваНИЯЭТIJОИСТОРИ-

?Петри Б.Э. КарагаССКIlА суглан. Иркутск,1927. С.2. . 
'см.: Широкогоров С.М. Место этнографии среди наук 11 классифи
каЦИII ЭТНОСОВ. Владивосток,1922. 
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кон Iюказывают, 'ПО РeJIИI'ИЯ народов Севера всегда 
была отзыв'вша на любые сеРl,езныс изменени>! их со
ЦИa.JIЫЮ-ЭКОЛОГИ"ССКОЙ срс}{ы, И тем самым ЯIJJНlJlась 
lIеОl"Ы:МЛСМЫМ КОМlIонентом их культуры. 

НаСТУIIJlСНИС на духовную культуру и традиционные 
ЦСIllIOСТИ Э1'IIОСОВ Сибири началось с гонеllИЙ на носи
тслей релИI'ИОЗIЮГО сознания, а с открытием школ и 
идсйной БОРl,Бы с РeJlИГИОЗIIЫМИ нредстаВЛСIIИЯМИ. На 
Ссвсрс идейная борьба с религией оказалась наиболее 
груба и жсстока. Согласно марксистско-ленинской кон
цепции, религия - опиум для народа и обречена на вы
мирание как всякая ·классовая" мифология вместе со 
своими носитслями. В связи С :пой установкой шло 
чстрсблеllие шаманов и других служитслей культа, что 
ВI.IЗЫВaJЮ у KOPCIllIOI'O наСeJlения состояние страха и 

возмущени>!. Beltl, шамаllЫ были наиболее уважаемые 
люди - НОСИТСЛИ ДУХОВIЮЙ культуры Н<1рода. Стрессовое 
состоннис сознания аборигенов усугубляло и то, ЧТО они 
не 110НИМaJIИ СУЩ\lОСТИ ПРОИСХОДЯЩСI'О. Ведь ТО \lOBoe 
сознание, которое вносилоCl, советской влас1'ЫО, не СОО1'
Beтc1'BoBaJlO традиционным представлениям о мирозда

нии. Если только бытие опреДeJlЯет сознание, как утвер
ж.дает марксизм, если происхож.деllие человека только 

натуралистично и ЭВОЛЮЦИОIllIO, если историческое 

движение детерминировано только производствеllll:'IМИ 

ОТllOlllеНЮIМИ, ПОЛIIОСТЫО разгаJ(ьшаемо· и, следова

телыю, научно КОlIструктируемо, то ,'де здесь место для 

Пуrlllи-Нуми-Торыма - всрховного духа, мен ков - доб
рых духов, lIаСeJlЯВШИХ леса, озсра, реки, болота и всегда 
в трудную ДШI ЧeJювека минуту готовых придти к нему 

на помощь. Если мораль ОТIЮСИТeJlЫlа и имеет классо
вый характер по преимуществу, то где здесь место для 
осознаlIИЯ родовой солидарности через общеродового 
тотема? Нет места в этой системе воззрений и мысли о 
самоцеllНОСТИ всякой человеческой жизни, убеж.денно
сти, что ни при каких обстоятельствах нельзя убивать 
·себе подобного" ( как отмечалось выше, в некоторых 
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языках наРОJ.ЮВ Севсра нет даже ГJiагола "убиТl,", а CCТl, 
глагол в переводе на русский язык, оБОЗII:l'I3ЮЩИЙ "ро
цесс охоты lIа зверя; в СО'lетallИИ со словом "'ICJlOBCK", 011 
при обретает значение "охотиться lIа 'ICJIOBcKa", '11'0 соот
ветствует понятию "поедать человека", Т.е. ЗЗIIИМЗП,СЯ 
каннибализмом, чего у народов Севера в истоrИ'IССКИ 
обозримом прошлом, даже. в экстремалЫIЫХ условиях 
не наблюдалось). 

По силе давлеllИЯ lIа традиционное сознание абори
генов советизация не сравнима с попытками нриобщить 
их к православиlО. Большевизм JЮГИ'IIIO lIаЗIJал свой 
атеизм "воинствующим": победившая утопия исключала 
традиционное этническое понимаllие бытин и Эllе
ргично, и наступательно принялась его пыкорчепынать. 

Привержешюсть этноФоров к своей духовной культуре 
рассматривалась как отставание их сознания от уже на

ступившего социалистического бытия. Естествешюе для 
народов Севера чувство родственной взаимопомощи ор
ганизациоНlЮ и идеологически преследоналосъ. Кровно
родственные и тотемные J'РУППЫ под надуманными 

предлогами, и по абсурдным критериям стремились 
разделить на угнетателей и УГllетенных, "кулаков и бед
няков". "Комплекс Павлика Морозона", насаждаШIIИЙСЧ в 
школах-интсрнатах, объективно способствовал разрыву 
межпоколенных связей аборигенов, разрушению меха
низмом межпоколенной трансляции духовной куль
туры, единого потока этнического сознаllИН. Дроблению 
синкретичеСКОГ9 этнического сознания Сl10соБСТВОIJaJIИ 
также не TOJJLKO ~арушеJlие межпоколсщюго мснтали
тета, но и ВОЗlIикновение новых социалыю-професси
анальных, маргинальных и метисных групп са всей сО
вокупностыо комплексов их -несчастного сознания-. 

Апогей всестороннего прессинга на этническое со
знание традициошrldX ЭТIIОСОВ приходится lIа 60-80-е 
годы. Связано это с тотальным наступлением lIа этни
ческие культуры малочисленных lIaPOJtOB массовое 

уничтожение селений, Т.е. разрушение пространствешюй 
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структуры ЭТllOса, насильственный перевод кочеnого на
селения на оссдлость, отмсна преrlOдаваllИЯ на родных 

языках, разрушенис традиционной системы брачных 

ОТlЮll1СIIИЙ и ССМI.и, введение интернаТСКОI'О IIOСlIита
IIИН, ОфИl~ИaJIЫI(1}1 уст,шовка на естествснную ассимиля
цию, аКСИОЛОI'И'lеский подход к ДУХОВIIОЙ культуре с 110-
ЗИЩ1Й классовой морали. По данным онроса экспертов, 
который проводился нами IJ нсскольких регионах Си
бири, CTpeCCOIIOC состояние ЭТНИ'IССКOI'О сознанин IJ этот 
псриод "РОНIIJIШIOСЬ в IIOСТОЯIllIO УСИЛИВCiющемся ощу

lli,снии ) щсрбности своей ЭТНИ'IССКОЙ культуры 8 целом. 
МОJЮДСЖJ. стала стыдиться своей этничсской принад
леЖJIOСТИ. ,Несмотря на северные льготы 'молодые ,-све
РЯllе (особснно ТС, которые РОДИJlИСЬ в национально 
с:..tешанных семьях) стремились хотя бы ФОРМaJlЫIO 
СМ\;;IIИТЬ свою наl~ИОllалыIOСТЬ, на ИНДИD.1ДУaJIЫIOМ 

YPOBIIC r;ШI1Ъ ЭТlIострессовое состоянис IIСИХОJlOгичес

ким БСI"СТВОМ из свосй НСНРI1СТИЖIIОЙ JТllической срсды. 
В этот период целые ШJасты ЭТIIИ'Jеской духовной 

культуры БЫJIИ обре'lены· на ИС'IСЗllOвение. Ценными 
признаllaJ'ИСЬ лишь те формы культуры, которые офи
ЦИaJJЫIO КУJJl.тивироваJJИСЬ перхами и соответствоnали 

тогдашней идеологической парадигме (вновь созданная 
профессиональная литература, не имевшая этнических 
корней, танцевальное искусство, некоторые виды I1РИ
кладllбго искусства). В этой связи в общественном со
Зllании и в сознании отдельных ЭТIIОФОРОВ возникли пу
стоты, которые стали заполнять не позитивные ценно

сти русской и мировой культуры, а все то худшее, что 
несет современная цивилизация. Если в сознании це
JIOI"O народа на'IИЩНОТ преобладать темные тона, когда 
траДИl~ИОIllIO-мифологическое разрушено, то как отме
чают социальные нсихолqJ'И, наступает период нового 

мифотворчества, или же полная психологическая про
страция. У lIарОДОIJ Севера возобладaJJа вторая тенден
ция. Большая 'laCTb представителе~ этих народов см и
РИJIась с осознанием своей мнимой этнической непOJl-
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ноцешfOСТИ, значительная часть их ОIlУСТИJlась, нрсдав

ШИСЬ полному бездCJIЬЮ И IIЬЯIIСТIIУ. ВОЗIIИ"''''UI за "ОДЫ 
советской UJI:iСТИ lIаЦИОllaJlЬШUI ШIТCJIJIИI'СIЩЮI в OCIIOII
нам руссйфИЦИРОВaJIaСЬ, потеР}1D СВЯЗI) с КУJII)ТУРОЙ СIЮ
его народа, заБЫII родной язык. ИСКJlЮ'IСIIИС состаlUlЮIИ 
только прсдста"ИТCJIИ ТВОР'lеской ИНТCJIJlигеIЩИИ, кото
рые в настоящее врсмя и ПОДlIимают JlОllРОС о катастро

фичсском IlOложеllИИ МaJlOчислеllllЫХ "ародов. 
В дезинтегрироваllllЫХ ЭТIIИ'lеских оБЩIIОСТЯХ, 

представитCJlИ которых были рассеяны среди массивов 
КРУПIIЫХ этнонаЦИОllальных образований, стрессовое со
стояние сознаllИЯ lIа ГРУПllOвом ypOBlle "е lIаБЛЮДaJIOСЬ. 
Каждый ЭТliофор в ИНОЭТНИ'lсской сrсдс рсаl'ироuал "а 
IIсблагоприятные условия индивидуалыlO. OJtllaKO и 
среди представитеllСЙ этой I'РУПIIЫ ЭТlIOФОРОJl IIрсобла
дают люди с паССJ1ntlOЙ реакцисй на "РОJ1сходящие со
бытия: большинсТlIO из них, как 1I0каЗЫllают наблюде
ния, мирятся с МЫСЛЬЮ, что их rlOJlOжеllие нлохое и си

туация Jlеразрсшима, отказываются от каких бы то IIИ 
было действий, связанных с ее ИЗМСllеIlИСМ. Набшода
тели отмечают, что ОДИlIокие этнофоры CКJlOllIIbI преда
ваться фантазиям, мистическим IlереживаllИЯМ. Эти 
люди восприимчивы к IIOBbIM мифологемам, OXOTIIO 
вступают в реЛИГИОЗllые сообщества, еСJlИ их туда при-
1Iимают. 

Как ни покажется парадоксальным, но с началом 
перестройки стрессовое состояние ЭТllического СОЗllаllИЯ 
не только не ослабло, 110, наоборот, усилилось. Этому 
способствовали в первую очередь объективные причины 
- ухудшилась и без того тяжелая экологичсская ситу
ация, обесценились денежные дотации, поступающие по 
ра3JIИЧНЫМ программам социального развития пародов 

Севера. Однако главная особенность нынешнего стресса 
заключена в том, что он порожден в более ЗllаЧИТCJJЫIOЙ 
мере, чем прежде психологическими факторами. Благо
даря работе средств массовой информации, выступле
ниям деятелей науки, культуры забившим тревогу отно-
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сителыю катастрофического положения малочисленных 
народов России, все внимание бl 'Л0 сосрсдоточ(}но на 
нсгаТИDНЫХ сторонах жизни корснного населения, что 

только усиливало ощущения безьн.:ходности наступа
ющего апокалипсиса, предчувствие людьми неизбежно
сти гибели своего рода, свидетелями чего они являются. 
Вот как передает эти настроения· хантыйский обще
ственный деятель Еремей Лйпин: "Кончилась земля 
предков и кончился наш род, заселявший все среднее 
течение реки Лган ... Род кончился как теперь я помню от 
чувства безысходности, обреченности. В возрасте ДО 35-
40 лет, преждсвремеllllO, по ПЬЯllOму делу, погибли по
чти все мои двоюродные и троюродные братья. 

Лйпин Ефим - с катера упал в воду, утонул. 
Лйпин ГалаКТИОll - возвращаясь из поселка, прова

лилея в полынью, утонул. 

Лйпин Никита - с моторной лодки упал в воду, уто
нул. 

ЛЙПИll Дмитрий - с МОТОрllОЙ лодки упал в воду, 
утонул. ,. " 

Лйшщ Лйсыр - возвращался из поселка, замерз на 
зимнике. Л его жена немного позже, на том же зимнике, 
па оленьей упряжке попала под машину и погибла. 

Лйпин Лнтон - С причала свалился в воду, УТОIIУЛ. 
ЛЙПИll Максим - в возрасте 17 лет убит выстрелом 

в упор приехавшим в селение пьяным мужиком - лесо

рубом. 
Лейков Галактион - выпал с лодки в ВОДУ, утонул. 
Лейков Леонид - свалился со шлюпкИ в вoдy~ уто

нул. 

дядя Айпин Василий Ефремович - в пьяном виде 
уснул и не проснулся. 

Айпин Михаил - в пьяном виде уснул и не прос
нулся_ 

Ничего мне не нужно ... Дайте мне только землю. 
Дайте землю, где бы я мог пасти оленей, промышлять 
зверя и птицу. Ловить ·рыбу. Дайте землю, где бы моих 
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оленей не съедали бродячие собаки, где бы мои Щ1ОМhlС
ловые тропы не вытаптывали браКОlII,СРЫ и маIllИНЫ, 
где бы по рекам и озерам не разливался ЧСрlIЫЙ I'ОРЮ
чий ~ир зсмли - нефть. НУЖllа зсмля, .-дС бы НСIIРИКОС
lювеllllЫМ оставались мой дом, СШIТИJlИЩС И место lIеч-
1101'0 покоя. Нужна земля, где бы меllЯ lIе раЗJlСJl<UIИ и "е 
разували среди бела дliя. Дайте Mlle IIC '1 ",о-нибудь, а 
мою зеМЛЮ"9. 

Но не у всех этнических грунн наРОдОI1 Севсра 
стресс обществешюго сознания выражастся 11 такой аllО
калипсической форме. Под WIИЯllием наl~ионаJlЪНЫХ 
процессов, происходивших в России 8 rЮCJlеДllее IlрсМЯ, 
у некоторых народов усилилисъ настроения традици

онализма и в определенной степени ЭТlIOI~снтризма. Но
сителем таких ВЗГЛЯДОII выступает НОllая этническая ин

теллигенция, которая пытается рсанимировать традици

ОШlые духовные ЦСIIIIОСТИ 11 сознании молодсжи, сфор
мировать чувства национального достоинства. Активно 
l1РОl1агаIlДИРУЮТСЯ, например, у народов Южной Сибири 
традиционные формы религии (создаются школы ша
манизма, в которых ведется обучсние траДИl~ИОIIIIЫМ 
обрядам камлания, обрядам жертвоприношения живо
THых И т.д.). Появились призывы вернугься к родовому 
строю, изгнать пришельцев; возродить племенные об
разования. Разумеется, эти, призывы отчаяния не нахо
ДЯТ поддержки у основной массы аборигено!!, поскольку 
их утопичность заведомо видна и самим инициаторам 

этих призывов. Кроме TOI'O, этнический экстремизм ни
когда в прошлом не был характерен ДJlЯ малО'IИCJlеllllЫХ 
народов Севера. Большинство деятелей культуры мало
численных народов считает, что вс(; их проблемы дол
жны Решаться в пределах еДИНОI'О Российского государ
ства. 

9Айпин Е. И уходит NОЙ роД//НаРОД08 МaJlЫХ не бывает. M.,l991. 
С.129-1ЗО. 
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В то же нреми раЗО'lаронанис в "l1атсрналистской 
благотворитслыюсти" государства, ':ОТОРОС в СIIИЗИ С пе
рехо}{ом к РЫНО'lной экономике может I1рскратить доти

ронаl1ИС allTOllOMHblX округов и районов, порождает у 
беднсйших слоен, IIРИНЫКШI1М к государствснным пода
чкам и в зна'lИТСЛЫЮЙ мере к социальному иждивенче
ству, фсномсн отчужденности 110 отношению к новым 
демокраТИ'lеским властям. В целом перспектива жить в 
УСЛОIIИЯХ рыночных отношений вызывает безрадостные 
настросния у ОСНОlНюй массы аборигснов Севера. И эти 
ОllаССНЮI нс HallpaCHbI. Традиционные- ЭТlюсы не готовы 
1с рынку НИ в социально-экономическом, IIИ в психоло

ГИ'lеском плане. Б6JIЫLlИIIСТВО этнических групп на Се" 
вере IIРЗКТИЧССКИ нс имсют психологических установок 

lIа IЮЛУ'IСllие какой бы то IIИ было прибыли от своей де
ЯТCJIЫIOСТИ. У НИХ и в прошлом не было навыков и тра
диций СУЩССТJlования в условиях ТОРГОВО-ЭКОlIомичес
!'их ОТНОJIIСНИЙ, работы по lIайму, торгового прсдпри
tlиматеJII,СТJlа. Вссм этим заllимаJlОСЬ ПРИIlUlОе lIаселе
Ние. АБОРИI'СJlЫ были в ОСНОIIНОМ объектом эксплуата
ции, грабсжа и обмана. Поэтому у них сформировались 
УСТОЙ'IИВЫС Ilсихологичсские стереотипы реЗКОl'О lIе
приития JlpeJ\HPllll И MaTCJI bCТlla. ПриtlСМ особую тревогу 
внушают ожидаемые потсри СОI,иалыюl'О характера, ко

торыми корснное население будет раСlUlаЧИllаться за 
РКЛЮ'lсние Ii рыIIчнуюю экономику. Это оказывает демо
рализующес действие lIа настроеllИЯ людей, усугубляет 
ощущение безысходности, формирует чувство страха 
перед каким-либо изменеllИЯМИВ ЖИЗIIИ вообще. Подо
бlЮГО рода настроеllИЯ с lIастальгией по традиционному 
укладу жизни lIаходят свое отражение в призывах к хо

~яйствеlllЮЙ самоизоляции аборигенов, к отказу от до
стижеllИЙ теХllOгеlIНОЙ цивилизации в целом, в yrопи
ческих концепциях развития традиционных этносов в 

будущем. При этом подчеркиваются преимущества тра
ДИЦИОJIIЮro уклада: блИЗОСТЬ человека к Ilрироде, OTCyr
ствие ЭКСllлуата[\ии челове~ человеком, взаимопомощь. 
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В сознании аборигенов утвердился стереотин о 'Iело
веке-носителе техногешlOЙ цивилизации кс1к об инва
лиде непременно погибающем, остаВШИСIJ ОДИII "а один 
с природой. . . 

Коне'IIIО, подобные представления 113ИIШЫ, ОДllако 
следует отметить, что в основе их лежит HCYJtoIUleтJIO

решюсть той ролью, которую доминирующее общсство 
отвело корешюму населснию. ИIlТУИТИIШЫЙ страх шо
дей перед грядущими РЫIIОЧIlЫМИ ОТflOшеIlИНМИ вполне 
оправдан. Ни в одной из развитых стран, как показы
вают зарубежные ЭТllOсоциологические исследопания, не 
удалось в ПОЛIIОЙ мере гармонизировать рыночную эко

номику, техногенную цивилизацию С традиционной 
культурой малых народов. Коммерциализация традици
ОIШЫХ видов жизнедеятеJlЬНОСТИ КОРСIllIOГО населсния 

подсознательно воспринимается этнофорами как наси
лие над естественной сущностью ЧeJIОl)ека и ВЫЗЫlJает 
осознанный или бессознательный протест. В сознании 
большинства людей не укладывается, как это можно за 
деньги оказать помощь друг другу, СТРСМИ1'I.ся 'IТO-TO 

купить деШСWlе, а затем этот товар сБЫl'1> дороже и т J~. 
Дал<е молодежь, как покаЗЫI)ЗЮТ СОЦИОJlОI"И'lеские ис .. 
следования, утратившая Н31)ЫКИ траДИЦИОIIНОГО жизне

обеспечения и традиционные черты образа жизни, не 
готова в основной своей массе жить 1) УСJIOВИЯХ P"'IIO'I
ных отношений. Оказавшись в llOl'раНИ'IIIОЙ ситуации, 
молодые аборигены не находят в· себе ПСИХОЛОl'И'lеского 
потенциала и воли самоутвердиться в НОI)ЫХ условиях. 

Формализация ·межличностных отношений, I'ОСПОДСТВО 
административно-комаIIДНОЙ системы и денежных от
ношений большинством моЛодежи интуитивно, так же 
как и их родителями, воспринимается как раС'lелове'1е

IIие человеческих отношений. Психологи'н:iская рсакция 
на все это крайне болезненная: небывалое ранее у наро
дов Сибири ожесточение молодежи - резкий подъем 
преСТУШIОСТИ; среди престуnлений преобладают проти
воправные действия против личности. растет среди мо-
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подежи и суицид. Переломить развитие такой ситуации, 
сформировать позитивные ПСИХОJl')гичсские установки 
на рыночные отношения пока не удается. 

В последние годы набnюдается инекоторая поnити
зация общественного сознания народов Сибири и Даль
него Востока. Связано это с возросшим вниманием об
щественности страны к бедственному поnоженИlО мало
численных народов, выдвижением их представителей в 
российский парпамент. Эти обстоятельства вызвали в 
структуре ЭТllического .. сознаIlИЯ и самосознания рост 
этноцентристских насТроеllИЙ. В связи с этим в кругах 
этнической интеллигенции начались бесконечные 
тяжбы относительно того, который из коренных народов 
древнее. Эти бессмысленные прения с привлечением на 
свою сторону этнической мифологии вносят еще боль
шее психологическое напряжение в жизнь аборигенов, 
сеют неприязнь между отдельными этническими груп

пами, усyryбпяя И без того тяжелое стрессовое состояние 
этнического сознания малочисленных народов, 

••• 
Есть nи какие-нибудь надежды на выздоровление 

больного или как его еще называют ·несчастного· созна
НИЯ народов. Взоры сегодняшних nюдей обращены к ре
лигии, которые надеются в ней найти спасение от ду
шевного смятения, всеобщего разочарования, уныния, 
ожесточения, насилия, ненависти. Один из религиозных 
цроповедников-мессионеров, исповедавший' синтез пра
lЮCJIавия и местных религий, считает, что все беды че .. 
JlОвеческого духа северных народов заКЛЮ'lаются в том, 

что люди ВЫlIШи из-под материнского контроля и руко

J,Юдства Природы. ее Главного Духа, Отца жизни. Все 
люди независимо от их этнической принадлежности -
сыны одного Верховного Бога (а не Wlеменных божеств 
.. тотемов) и должны исполнять Его волю. А Его ВOJUI 
~ Любовlt - братсICaЯ любовь всех людей. эти мысли 
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перекликаются с учением Л.Н.ТОJJСТОI'О, КОТОРЫЙ lIe IIИ
дел ПРИНЦИНИaJIЫЮЙ раЗIIИЦЫ между христиаНСТIIОМ и 

другими религиями (lIапримср, БУJU(ИЗМОМ). которые 
проповедали Бога всеобщей любllИ, ОТРИl(аllие JlИ'III()ГО 
и узкогруппового (этнического) БОI'а. Однако эти идеи 
не находят пока отклика ни в сознании HPOCTOI'O народа, 
IIИ в среде этнической ИlIтеллиr'еlЩИИ. ПОСJlСДJШЯ ВЫ
ступает даже с антипраьославных позиций, ОТМС'lая, что 

православие НИ'lего не дало аборигенам в развитии их 
духовной культуры и в то же время спосоБСТIIОllало вы
теснению традиционных форм РCJIИI'ИИ. ОТСУТСТlше 
единства в тактике нравствснного IЮСIIИТallИЯ в ДС)IТCJIЬ

IIOСТИ различных конфессий ОТIIЮДl, IIC СlюсоБСТIlУСТ 
ВОЗllИкновеllИЮ и укреплению братской люБJlИ Jlюдей 
разной этнической и релИГИОЗIIОЙ ПРИllаДЛСЖIIОСТИ. Бо
лее того межконфсссиональные раздоры ожеСТО'lают 
людей не в меньшсй степени, чем межнаL,ИОНaJIЫIЫС 
конфликты. 

В современной публицистической литературе уг
вердилось мнение, что в массовой бездуховности паро
дов, населяющих Россию, виноват только коммунизм, и 
кризис общественной жизни разразился в связи с пере
стройкой. А раз так, достаточно сменить IIOJlИТИ'Jеское 
руководство и коммунистическую идеологию и обще
ственное сознание начнет ВЫЗДОРОW1ение, Об ИJIJlIOЗОР
ности таких предстаW1ений ГОIЮРИТ ИСТОРИ',lеский опыт 
России. "Вся Россия стонет от ужаса ВЫРllаnшихся на
ружу, ничем не сдерживаемых зверских иrtСТИНКТОlI, по

буждающих людей совершать самые ужасные, бессмыс
ленные убийства ... 

Цоложение России ужасно. Но ужаснее вcel'O не ма
териальное положение, не застой ПРОМЬJшлеШIОСТИ, не 
земельное неустройство, не пролетариат, lIе финансовое 
расстройство, не грабежи, не бунты, не вообще револro
Ция. Ужасно то душевное, умственное расстройство, ко
topoe лежит в основе всех этих бедствий. Ужасно то, что 
большинство русских людей живет без какого бы то ни 
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было нравственного или религиозного обязательного 
ДJIН ,вссх и общего всем закона: одни, признавая рели
гией отжившие, не имеющие уже никакого разумного 
смысла, IIИ главное, обязательного ДJIЯ новедения Зllаче
нин, старинные верования, руководятся в жизни ТОШ.ко 

своими соображсниями и вкусами; другие же, признавая 
неllУЖНОСТЬ каких-либо верований (религии), ТО'ШО 
также руково}{ятся Т01ll>КО своими самыми разнообраз
ными соображениями и желаниями. Так что большин
ство людей, дсйствующих теперь в России, под преД.IIО
гом самых разноречивых соображений о том, в чем за
ключается блаl'О общества, в сущности руководствуется 
ТОЛl>ко своими эгоистическими, почти животными по

буждеНИЯМИ"lО. 
В этом высказывании великого, русского писателя 

дано емкое определение состояния общественного со
знанин наРОДО/l России начала хх в., когда нравославие 
было госудаРСТ/lеlllЮЙ религией, а Закон Божий препо
давался 110 всех учебных заведениях, начиная с цер
KOIllIO-НРИХОДСКОЙ школы. И мы видим, что результаты 
вознействия на обществеШlOе сознание народов России 
двух государствснных религий православного 
"обрндонедения" и марксистско-ленинской идеологии 
одинаковы: массовое безнерие и как выразился 
Л.Н.ТОJlСТОЙ, сознательное непризнание духовных иа'iaJl 
(нравствеIllIOСТИ, духовной природы). Как повернуть со
знание людей к высокой духовности с тем, чтоБы� от ав
торитарной храмовой религии, подавляющей человека, 
перейти к такой религии, которая бы обеспечила чело
веку ПОСТОЯIIНУЮ духовную работу, величайшее напря
жение его совести, разума, нравственной воли, над 'IeM 
уже тысячу лет "работает" христианская традиция в Рос
сии. И несмотря на тяжесть этого труда у христиан 
всегда остается надежда, которая снимает стрессовое со

стояние души, прин'хит утешение. 

l~олстой Л.Н. Круг чтении. М.,195З. Т.П. С.49. 
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А как быть тем малочисленным и оБС:ЩОЛСIIIIЫМ 
народам, у которых нет христианских траJlИЦИЙ, и кото
рых обстоятельства заставляют ЖИ"IЪ БС:l IIСЯКОЙ на
дежды на лучшее и без kaKOI"O-JIибо paC'ICTa на СIIОЙ УС
пех. Печать безысходности, если olla НССШIСТСН 11 атс
истическое или языческое сознанис, ТРШ'И'ШСС и СИJII)

нее, чем у самой мрачной христиаllСКОЙ 311Окалинтики с 

ее упованиями на нечто брезжущсе IIIIСРСJlИ, IIOCJJC 
·светопреставления". Загробное воздан IIИС, бессмсртие 
души, промысеЛ всевышнего как залог IJснаllраСJIOСТИ 
земных испытаний - всех этих УТСШСIIИЙ IIСРЫ У HCIIC
рующих нет. Так где же выход? Каким образом МОЖIJО 
вывести сознание народа, считающеJ'О себя оБРСЧСlIlIЫМ 
из состояния коллапса? 

Альбер Камю отметил как-то, что JlРСIIНИС греки 
·последнеЙ из ящика Пандоры, где кишсли бсды 'JСЛОUС
чества, выпустили именно надежду как ужаснсйшсе ИЗ 
всех ЗОЛ·. "Я не Зllаю, - пишст далее он, - болсс UJlC'laT
ляющего символа. Ибо надежда, вопреки оБЫ'lIlОМУ 
мнению, равносильно смирению. А жить ОЗJlа'Jа(,.'Т не 
смиряться ... Дела пойдут гораздо лучше, когда раз и на
всегда покончено с надеждой ... Ибо именно J'ОТОIЩОСТЬ к 
худшему призвана вернуть вкус· к быстротекущей 
жизни"н. И быть может именно потеря надежды "lIa 
tветлое будущее" придаст малочисленным народам ду
ховные силы и они с трагическим СТОИЦИЗМОМ бросят 
свое дерзкое несогласие натиску обсТШIТe.iJьtтв и во
преки всем напастям сохранят свое ИМ)!, язык И духов

ную культуру. 

НС ... : 8еликовский С. Грани "несчас:тноro С03I1а81111". Театр. проза, 
ФИJJософс:каи эс:сеистика, эстетика Альбера Ка .. ю. M.,1973. С.77-
99. 
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