
Современное состояние коренных народов
Севера осложняется рядом факторов. Во>

первых, трагическая история (колонизация,
социальные эксперименты XX в., интенсивное
промышленное освоение региона) подорвала 
у аборигенных народов Севера веру в соб>
ственные силы, породила настроения апатии 
и иждивенчества, сформировала заниженный
уровень потребностей.

Во>вторых, малочисленность ханты, манси
и ненцев, их небольшой удельный вес в населе>
нии Ханты>Мансийского автономного округа
(ХМАО) стимулируют активные ассимиляци>
онные процессы, выражающиеся в утрате род>
ного языка и традиционных навыков, увеличе>
нии числа межэтнических браков и т. д.

В>третьих, налицо прерванная историче>
ская перспектива: прошлое забыто или фаль>
сифицировано, будущее проблематично, на>
стоящее находится в кризисном состоянии.

В>четвертых, сложилась парадоксальная
ситуация, когда представители старшего по>
коления — носители вненациональной, совет>
ской идеологии не всегда становятся опорой 
в процессах возрождения своего народа. Мо>
лодежь, заинтересованная в возрождении, вы>
нуждена восстанавливать этническое прошлое
самостоятельно, часто исходя из скудного те>
оретического наследия.

В>пятых, кризисные явления (безработица,
низкий уровень жизни, разбалансированность
деятельности социальных институтов — обра>
зования, здравоохранения, культуры и т. д.)
особенно сильны в национальных поселках,
где проживают более 80% ханты, манси и нен>
цев северных округов. Село, будучи главным
носителем национальных характеристик (язы>

ка, обычаев, традиционного образа жизни, мен>
талитета), сегодня находится в тяжелейшем
состоянии, что негативно отражается на моло>
дежи. Молодые люди утрачивают смысл суще>
ствования, налицо проявления «экзистенци>
ального вакуума» — все это ведет к высокому
уровню алкоголизации аборигенного населе>
ния, самоубийств, суицида, преступности.

В>шестых, продолжает увеличиваться раз>
рыв между городом и селом, как следствие,
происходит дальнейшее расслоение абориген>
ного населения. Среди его представителей на>
блюдаются существенные различия в потреб>
ностях, интересах, ценностях, идет разме>
жевание по политическим пристрастиям. 
В результате ханты, манси и ненцы утрачива>
ют психологию этнической общности и соли>
дарности.

В>седьмых, самочувствие аборигенных на>
родов зависит от окружающей обществен>
но>политической, социально>экономической 
и идеологической обстановки в России. Вмес>
те тем от того, как сложатся межэтнические
отношения в стране, зависит возрождение
ханты, манси и ненцев.

Процессы, протекающие сегодня в соци>
ально>экономической и этнокультурной сфе>
рах на Тюменском Севере, далеко не одно>
значны и требуют дальнейшего изучения. 
Существующая ситуация усугубляется нарас>
танием деструктивных процессов, которые не>
посредственно затрагивают экономику и со>
циальную сферу региона и оказывают нега>
тивное влияние на природную и социальную
экологию. Федеральные власти склонны по>
прежнему рассматривать Север исключитель>
но как источник экспортных поставок сырье>
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вых ресурсов, тогда как, по мнению большин>
ства ученых и специалистов, в регионе набира>
ют силу необратимые процессы разрушения
природной среды, что неизбежно влечет за со>
бой кризис традиционного хозяйства абори>
генных народов Севера.

Не является исключением Ханты>Мансий>
ский автономный округ, где наблюдаются тен>
денции неуклонного ухудшения ситуации
практически во всех сферах жизни абориген>
ного населения округа. Большинство традици>
онных производств нерентабельны из>за
транспортных издержек, отсутствия спроса
на продукцию местных предприятий со сторо>
ны традиционных потребителей, непродуман>
ного включения северных отраслей в рыноч>
ную экономику.

В прогнозных сценариях на следующее ты>
сячелетие Тюменский Север по>прежнему
рассматривается как регион, интенсивное ос>
воение и развитие которого имеет важнейшее
значение для поступательного развития всего
российского общества. Это требует создания
условий для гармоничного и поступательного
развития населяющих территорию региона эт>
нических общностей, поддержки положитель>
ных и перспективных этнокультурных процес>
сов и взаимодействий этносов.

Большинство предлагаемых вариантов ре>
шения проблемы сохранения и развития тра>
диционного хозяйства и культуры абориген>
ных народов Севера направлено на обеспече>
ние независимости традиционного хозяйства
от рынка и совхозно>колхозной системы. Дли>
тельные годы совхозно>колхозная система яв>
лялась основой социальной инфраструктуры 
в местах проживания аборигенного населе>
ния. Колхозы и совхозы оказались преемника>
ми многопрофильности хозяйственной дея>
тельности сельских общин, сохранив при этом
социально>психологическую специфику тра>
диционной жизни, основанной на принципах
всеобщей кооперации. Между тем патерна>
листское отношение к аборигенным народам
поставило каждую семью в зависимое поло>
жение от колхоза. В начале 90>х годов была
разрушена достаточно надежная система со>
циальной защиты аборигенного населения 
в виде совхозов и колхозов, дававших абори>

генам работу и денежный доход. Это оказало
негативное влияние на занятость аборигенно>
го населения и образовательный потенциал. 

Переход к рыночной экономике вызвал
кризисные явления во всех сферах жизнедея>
тельности аборигенного и иноэтнического 
населения. В первую очередь наблюдается 
сокращение рабочих мест и отток сельского 
и городского населения с Севера, в основном
это специалисты материальной и социальной
сферы. Кроме того, происходит дальнейшая
трансформация совхозов, колхозов, госпром>
хозов, рыбозаводов в ряд мелких хозяйств, со>
провождающаяся высвобождением специали>
стов сельского и промыслового хозяйства,
многие из которых вынуждены покинуть сель>
скую местность, пополняя ряды городских
безработных. Наиболее серьезной проблемой
в ближайшие год>два останется постоянная 
и высокая безработица среди аборигенного
населения трудоспособного возраста. Резуль>
таты социологического мониторинга, прово>
димого с начала 1990>х годов, позволяют 
утверждать, что фактический уровень безра>
ботицы среди экономически активного насе>
ления из числа аборигенных народов Севера
составляет не менее 33%. Ситуация на рын>
ке труда в ближайшее время не изменится, 
даже некоторое время будет осложняться за
счет:

— вытеснения пришлым населением абори>
генного из традиционных сфер занятости;

— сужения сферы приложения труда або>
ригенов в традиционных сферах занятости 
в связи с нарастающим отчуждением террито>
рий традиционного природопользования;

— уменьшения численности аборигенной
молодежи, занятой в традиционных отраслях
северного промыслового хозяйства;

— культивирования наемного труда с отбо>
ром преимущественно мужского населения;

— низкого образовательного уровня ко>
ренного населения и отсутствия навыков веде>
ния рыночного хозяйства;

— роста маргинальных групп коренного
населения разных возрастов, полностью утра>
тивших интерес к труду;

— ухудшения материального положения 
в период социальных перемен (табл. 1, с. 108).
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Наиболее значимой угрозой для абориген>
ных народов будет оставаться проблема ал>
коголизма. Даже на фоне неблагополучной
России данные по алкоголизации коренного
населения Севера выглядят удручающе. Если
судить по данным Ханты>Мансийского ав>
тономного округа, всего за семь лет заболева>
емость хроническим алкоголизмом у корен>
ных народов Севера возросла в 13,4 раза (по
округу — в 5,6 раза). С этим связана высо>
кая доля смертности от несчастных случаев,
суицида и убийств (уровень самоубийств 
и убийств у аборигенов в 3–4 раза выше сред>
нероссийского).

Серьезные опасения вызывает проблема
здоровья аборигенных народов Севера. Это
связано с проблемами медицинского и са>
нитарно>эпидемиологического обеспечения 
и условиями жизни аборигенного населения. 

Наиболее острой в ближайшее время ста>
нет проблема жилья и быта аборигенного на>
селения (табл. 2). 

Сегодня более половины аборигенного на>
селения проживает в городах и поселках го>
родского типа, в ветхих и не приспособленных
для жилья зданиях. Примерно 30 тыс. человек
не имеют постоянного жилья, кочуют со ста>
дами оленей либо выезжают на длительный
срок на охоту. Около 30% аборигенного насе>
ления нуждается в строительстве (ремонте)
жилья, однако из>за отсутствия собственных
средств не имеет возможности отремонтиро>
вать или построить его. При существующей
системе финансирования строительства в бли>
жайшее время на рынке жилья серьезных из>
менений не произойдет.

Все эти факторы способствуют тому, что
протекающие в среде аборигенного населе>
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (В % К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ ОПРОШЕННЫХ)

Улучшилось 8,5 10,5 10,5 3,7 12,5 6,4

Ухудшилось 39,5 25,0 55,5 45,1 30,6 52,8

Не изменилось 51,5 53,0 24,4 15,5 47,6 31,2

Затрудняюсь ответить 0,5 11,5 9,6 3,3 9,2 9,6
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“‡·ÎËˆ‡ 2
ДИНАМИКА НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ АБОРИГЕНОВ ХМАО НА СЕВЕРЕ

(В % К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ ОТВЕТИВШИХ)

Возможность получения жилья 49,8 73,3 65,2 77,4

Возможность трудоустройства 50,8 78,8 79,5 67,9

Снабжение продовольственными товарами 59,3 54,8 28,3 22,7

Снабжение промышленными товарами 56,3 54,0 28,5 21,9

Возможность сохранения пастбищ 25,0 33,3 47,3 42,8

Отток работников из традиционных отраслей 29,0 16,8 57,9 62,6

Приобретение техники, снаряжения 47,3 57,8 55,8 51,8
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ния этнокультурные процессы, направление 
и темп которых обусловлен широким кругом
социальных факторов, будут продолжать но>
сить негативный характер. Здесь отчетливо
прослеживаются две тенденции. Во>первых,
будет происходить дальнейшая миграция жи>
телей мелких поселков и стойбищ в крупные
населенные пункты, где жизнь намного легче
и есть возможность найти работу в бюджет>
ных отраслях для получения относительно
стабильной заработной платы. Во>вторых, не>
определенность завтрашнего дня будет стиму>
лировать стремление «уйти в тайгу», начать
вести, по существу, натуральное хозяйство,
надеясь только на милость природы и собст>
венные силы.

Вместе с тем этнокультурные явления, ос>
новную сферу функционирования которых

представляет традиционная культура, облада>
ют относительной самостоятельностью. Все
это крайне затрудняет прогнозирование этно>
культурных процессов даже на сравнительно
близкую перспективу.

THE TENDENCIES OF ETHNO'CULTURAL
SITUATION IN THE RUSSIAN NORTH REGION

A. V. Artiukhov, N. G. Khairullina
(Tyumen State Oil and Gas University)

The paper presents the main tendencies of the
ethno>cultural processes on the territory of the
Khanty>Mansiysk Autonomous Region, which have
formed in the consequence of the 20th century con>
voluted history and are being determined by a num>
ber of contemporary factors.
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В статье анализируются аксиологические основания государственной семейной политики в транс*
формирующемся российском обществе; рассматривается проблема регулирования ценностного от*
ношения к семье в обществе средствами социальной политики.
Ключевые слова: семья, ценность семьи, государственная семейная политика, социальные ценности.

Сегодня в России решается одновременно
множество проблем не только глобально>

го уровня, но и национального, связанного 
с модернизацией социально>экономических
отношений в обществе. Радикальные струк>
турные изменения, смена ценностных и нор>
мативных оснований социокультурной жизни
требуют научного осмысления и соответству>
ющего идеологического обеспечения.

В центре внимания авторов не кризисные
явления в функционировании семьи и их по>

следствия, а возможность сохранения сущест>
вования семьи, предотвращения ее распада
как социального института и способа индиви>
дуального выбора жизненного стиля посред>
ством укрепления ее ценностных и, возмож>
но, нормативных оснований в обществе. Сни>
жение ценности семьи возможно изменить
при целенаправленном регулировании ценно>
стного отношения к ней на уровне общест>
венного мнения. Такое регулирование может
осуществляться на уровне социальной поли>


