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Уважаемая Ольга Сергеевна, 

уважаемые участники пленарного заседания! 

 

Говоря об особенностях культуры малочисленных народов 

Севера, следует отметить, что за годы реформ, т.е. почти за 25 лет 

мы пришли к катастрофическому состоянию духовно-нравственной 

атмосферы в обществе. 

Такое быстротечное падение нравственности, агрессия, 

вседозволенность, распространение наркомании, проституции, 

ведущие к деформации традиционных национальных и 

общечеловеческих ценностей, не могут не тревожить и не волновать 

здоровые силы общества. 

Для того чтобы остановить духовно-нравственную деградацию 

общества, создать условия для духовного здоровья, необходимо 

возвратить в общественное сознание принципы порядочности, чести, 

совести, справедливости, взаимопомощи, сострадания и многих 

других общечеловеческих, нравственных ценностей, которые веками 

являлись основой нормальной, здоровой жизни российского 

общества. 

В этой связи чрезвычайно важна инициатива Президента страны 

В.В.Путина, объявившего 2014 год «Годом культуры», а 2015 - «Годом 

литературы». Цель проведения мероприятий данной тематики 

позволяет проанализировать состояние дел в сфере культуры, найти 

новые формы работы по укреплению духовно-нравственного здоровья 

наших земляков, по сохранению и развитию языка, традиций, обычаев 

и культуры народов, проживающих в нашем крае, в укреплении 

дружбы и национального согласия. 

Культурный и духовный потенциал русской и российской 

культуры – это наш стратегический ресурс, смысл национальной идеи 

России в XXI веке. 

Проблема национально-культурного обустройства России, 

создания условий для гармоничного развития всех этносов является 

одной из приоритетных задач государственной политики. Сегодня все 

осознают, что государство будет сильным при условии, если в нем 

сохранится этническая самобытность каждого народа как важная 

составляющая его политического и гражданского существования. 

В мире нет такой уникальной страны как Россия, у нас 160 

народов имеет свою культуру, одновременно русскую культуру 
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считают своей, гордясь ее мировыми шедеврами. Находясь в составе 

России, ни один народ не утратил родного языка. Около 100 народов, 

не имевших ранее своей письменности, ее обрели вместе с 

национальными учебниками. 

Россия, пожалуй, единственная страна, которая, несмотря на 

зигзаги истории, смогла сохранить малочисленные народы с их 

традиционным образом жизни и традиционными формами 

хозяйствования в их классическом виде. 

Через 3 месяца мы отметим 85-ю годовщину со дня образования 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 

входящих в состав Тюменской области как самостоятельные субъекты 

Российской Федерации. Действительно, 10 декабря 1930 года 

постановлением ВЦИК СССР было образовано 10 национальных 

округов. Главной целью их создания было устойчивое развитие 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, их 

социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей. 

А история создания органов власти у малочисленных народов 

Севера уходит в начало 19 века, когда в июле 1822 года император 

утвердил «Устав об управлении инородцев», разработанный 

Михаилом Михайловичем Сперанским.  

Родовые и туземные Советы, измененные и преобразованные 

советской властью были приспособлены через Советы депутатов 

решать вопросы национального и политического развития населения, 

создания у него своей государственности. 

К середине 70-х годов 20 века были выполнены политические и 

экономические задачи развития коренных народов Севера: у них была 

создана государственность, началось индустриальное освоение 

ресурсной базы регионов. По Конституции СССР 1977 года 

национальные округа были преобразованы в автономные. А по 

официальной партийной доктрине тех лет утверждалось, что в СССР 

решен национальный вопрос: идет стирание национальных различий, 

и создана новая социально-политическая общность людей – 

советский народ. 

В настоящее время в 28 субъектах РФ компактно проживают 40 

малочисленных народов Севера. Согласно переписи 2010 года общая 

численность МНС составила более 257 тысяч человек. 

В конце 20 – начале 21 веков произошел рост этнического 

самосознания малочисленных народов Севера. Возникли 
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общественные объединения, ассоциации, профессиональные союзы 

малочисленных народов Севера, деятельности которых оказывается 

государственная поддержка.  

В нашем крае появились известные не только в стране, но и за 

рубежом ассоциации «Спасение Югры» и «Ямал – потомкам». У 

истоков их создания стояли Валерий Андреевич Чурилов, Сергей 

Николаевич Харючи, Хотяко Мэйкович Езынги, Александр Вадетович 

Евай, Еремей Данилович Айпин, Татьяна Степановна Гоголева, 

Владимир Михайлович Куриков, Надежда Геннадьевна Алексеевна, 

«Союз оленеводов России» сегодня возглавляет наш земляк с Ямала, 

депутат Государственной Думы Дмитрий Оттович Хороля, «Союз 

оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа» -  Леонид 

Иванович Худи. 

Сергей Николаевич Харючи много лет возглавлял 

международную ассоциацию МНС. 

Сегодня в местах проживания малочисленных народов Севера 

воссозданы общины как традиционные формы организации 

совместной деятельности, распределения продукции и 

взаимопомощи, появились «родовые угодья», территории 

традиционного природопользования регионального и местного 

значения, закрепленные  за представителями малочисленных 

народов Севера и их общинами.  

Во многих селах и поселках общины этих народов стали 

единственными хозяйствующими субъектами, выполняющими ряд 

социальных функций. Общины как некоммерческие организации 

пользуются рядом льгот и используют упрощенную систему 

налогообложения. 

Органы местного самоуправления, опираясь на законодательную 

базу, должны более эффективно влиять на деятельность общин.  

В Российской Федерации в целом создана правовая база в 

сфере защиты прав и традиционного образа жизни МНС. 

За последние годы в рамках развития государственно-частного 

партнерства сформировалась практика заключения крупными 

промышленными компаниями договоров с органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общинами 

и отдельными национальными домохозяйствами – владельцами 

«родовых угодий». 
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Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, положение МНС 

осложнено неприспособленностью их традиционного образа жизни к 

современным экономическим условиям. 

Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов 

северных территорий РФ сократило возможности традиционных видов 

хозяйственной деятельности. Изъяты из традиционного оборота 

значительные площади оленьих пастбищ, охотничьих угодий, 

промысловых рек. 

В этой связи требует дальнейшего совершенствования 

законодательное регулирование ряда федеральных и региональных 

законов, способных отвечать на глобальные вызовы XXI века. 

Главными и основополагающими документами в этой сфере 

являются Конституция Российской Федерации и Федеральные законы 

«Об общественных объединениях», «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», «О национально-

культурных автономиях», «Об образовании», «О языках народов 

России», «О свободе совести», «О религиозных объединениях» и др. 

К сожалению, в этой сфере мы уже несколько лет топчемся на 

месте. Более десяти лет не принимается базовый Федеральный закон 

«Об основах государственной политики в сфере межэтнических 

отношений», на основе которого должно развиваться 

законодательство Российской Федерации. 

Одновременно мы ждем более активных и решительных 

действий от нового государственного органа по делам 

национальностей, который бы целенаправленно и оперативно 

занимался решением национальных проблем. Он должен более гибко 

координировать общенациональную политику, курировать программы 

по поддержке коренных малочисленных народов, по развитию 

национально-культурных автономий. Кроме того, этот орган мог бы 

вести качественный мониторинг общественного мнения, состояния 

межэтнических отношений, деятельности политических, 

общественных и религиозных организаций, прогнозировать кризисные 

ситуации и давать рекомендации, как их преодолеть. По сути – 

работать на сохранение и укрепление России. 

Дальнейшее развитие и сохранение культуры малочисленных 

народов Севера во многом зависит от наличия кадров и специалистов, 

занимающихся этой темой. 



5 
 

В Тюменской области кадры этой сферы готовят: «Тюменский 

институт культуры и искусств», «Тюменский колледж искусств», в г. 

Ханты-Мансийске - «Центр искусств для одаренных детей Севера», 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», а 

также одно из важнейших в системе дополнительного образования 

детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг союм», в 

Салехарде – ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», а также 

есть его филиалы в городах Лабытнанги, Надым, Ноябрьск и Новый 

Уренгой.  

За последние десятилетия в области выросло очень много 

талантливых представителей народов Севера, которые занимаются 

наукой, литературой, развивают народные ремесла и промыслы. 

Задача органов власти, и в первую очередь учреждений культуры – 

оказать им всемерную поддержку. 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


