
ЭТНОГЕНЕЗ, ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СИБИРИ
ЛЕКЦИЯ 1. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СИБИРИ КАК СУБЪЕКТ ИСТОРИИ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Всероссийская перепись населения 2010 г. дает представление о численности коренного населения 
Сибири: 
якуты (478 тыс.), буряты (461 тыс.), тувинцы (265 тыс.), хакасы (73 тыс.), алтайцы (81 тыс.), татары сибирские 
(6,8 тыс.), ненцы, включая европейские группы (44,6 тыс.), эвенки (37,8 тыс.), ханты (30,9 тыс.), эвены (22,4 
тыс.), чукчи (15,9 тыс.), шорцы (12,9 тыс.), манси (12,2 тыс.), нанайцы (12 тыс.), коряки (7,9 тыс.), долганы (7,8 
тыс.), нивхи (4,6 тыс.), селькупы (3,6 тыс.), ительмены и ульчи (около 3 тыс. каждый), кеты, юкагиры, эскимосы 
и удэгейцы (менее 2 тыс. каждый), нганасаны, тофалары, энцы, алеуты, орочи, негидальцы и уйльта/ороки 
(менее 1 тыс. каждый).





 Устав «Об управлении инородцев» 1822 г. — 
законодательный акт Российской империи, ус та 
но вив ший сис те му управ ле ния, са мо управ ле ния 
и су да для ко рен ных на ро дов Си би ри. Ут вер 
ждён императором Алек сан дром I. 
Устав был составлен генерал-губернатором 
Сибири М. Сперанским после его экспедиции 
для изучения состояния края при участии Г. 
Батенькова – инженера по Ведомству путей 
сообщения в Томске. 
В январе 1822 г. началась реформа Сибирского 
управления, разработанная М. Сперанским.
Устав 1822 г. разделял инородцев на «оседлых», 
«кочевых» и «бродячих» и согласно этому 
разделению определял их административный и 
правовой статус.
Принятый в 1822 г. «Устав об управлении 
инородцев» переводил категорию «инородцы» в 
статус «сословия». 
Устав был опубликован в Полном собрании 
законов Российской империи. Большинство его 
положений действовало вплоть до Февральской 
революции 1917 г.





Декларация прав народов России от 2 (15) ноября 1917 г. провозгласила равенство и суверенноcть 
народов России; право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства; отмену всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий 
и ограничений; cвободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих 
территорию России.
Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 11 (24) ноября 1917 г. уничтожил все сословия, 
титулы и чины Российской империи, заменив их единым «наименованием» — «гражданин Российской 
Республики»;
 В числе первых 13 наркоматов, учрежденных 26 октября (8 ноября) 1917 г. был Наркомат по делам 
национальностей РСФСР. 
В составе Наркомнаца в 1918 г. действовали 11 нацкомов  и 8 отделов, в том числе – отдел народов 
Сибири.
В 1920–1921 гг. национально–государственное строительство в РСФСР приобрело широкие масштабы. 
В состав РСФСР к концу 1922 г. входили 8 автономных республик (в том числе Якутская); 11 
автономных областей (в том числе Калмыцкая, Вотская (Удмуртия), Коми (Зырян), Бурятская, 
Ойротская); 2 трудовых коммуны.



В СССР с 1920-х годов официально выделяли 26 малочисленных народов 
Севера. 

Комитет Севера - Комитет содействия народностям северных окраин при 
Президиуме ВЦИК создан постановлением ЦИК СССР существовал в 1924 – 
1935 гг. 
Цель деятельности Комитета Севера— вовлечение коренных народов Севера в 
советское строительство, содействие их экономическому, культурному и 
политическому развитию и защита их интересов.

Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25. 10. 1926 г. «Об утверждении Временного 
Положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин 
Р.С.Ф.С.Р.» 

Комитет Севера способствовал развитию просвещения и здравоохранения, решал 
задачи подготовки и вос питания национальной интеллигенции. 
В 1925 г. при рабфаке Ленинградского государственного университета было 
открыто северное отделение.
В 1926 г. - Северное отделение Института живых восточных языков
В 1930  – 1941 гг. существовал Институт народов Севера; в 1953 – 2001 гг. 
факультет народов Крайнего Севера ЛГПИ; с 2001 г.  - Институт народов 
Севера.

На протяжении 1920-х гг. был выработан ЕСА- единый северный алфавит 
(первоначально на основе латиницы). Он в 1931 г.
В 1932 г. был согласован список из 14 народов/языков, для которых на 
основе ЕСА были созданы алфавиты для этих языков. В 1937 г. языки 
народов Сибири были переведены на кириллицу.





В 1989 г. в СССР в состав РСФСР входили 16 автономных республик, 5 автономных областей, 10 
национальных (автономных) округов, в том числе в Сибири: 

Бурятская АССР (Бурятия) образована в 192З г.:
- население 865 тыс. чел. (на 1 января 1976)
- национальный состав (по переписи 1970,.): буряты 179 тыс. чел, русские 597 тыс. чел. и др.;
Тувинская АССР - в 1921 г. была провозглашена Народная Республика Танну-Тува; с 1926 ‒ Тувинская 
Народная Республика; в 1944  г. добровольно вошла в состав РСФСР на правах автономной области; в 1961 г. 
преобразована в Тувинскую АССР (Тува):
- население 253 тыс. чел. (на 1 января 1976 г.)
- национальный состав (по переписи 1970 г.): тувинцы 135, 1 . , тыс. чел.; русские 88 тыс. чел. и др.;
Якутская АССР (Якутия) образована в 1922 г.:
- население 779 тыс. чел. (на 1 января 1976 г.)
- национальный состав (по переписи 1970 г.): якуты 286 тыс. чел., русские 314 тыс. чел., украинцы 2, тыс. чел., 
эвенки 9,1 тыс. чел., эвены 6,5 тыс. чел. и др.; 

Горно-Алтайская АО (в составе Алтайского края), Еврейская АО (в составе Хабаровского края),
Хакасская АО (в составе Красноярского края);
Ханты-Мансийский НАО, Ямало-Ненецкий НАО, Таймырский (Долгано-Ненецкий) НАО, Эвенкийский НАО, 
Корякский НАО, Чукотский НАО, Агинский Бурятский НАО и Усть-Ордынский Бурятский НАО

Суммарная численность коренных народов Севера составляла: в 1959 г. — 129,6 тыс. чел., в 1989 году — 
181,5 тыс. чел. 



В последнее десятилетие XX в. проблема коренных народов была признана 
мировым сообществом как одна из важнейших. 
Согласно оценкам ООН, около 300 млн. представителей коренных народов 
проживало в более чем 70 странах мира. 
1995 - 2004 гг. ООН провозгласила десятилетием коренных народов. 
ООН в 1993 г. был выработан проект Декларации коренных народов.

В документах ООН используется понятие indigenous peoples (исконное 
/врожденное/ коренное население/народы ). Оно применяется по отношению к 
народам, не имеющим своих собственных государственно-национальных 
образований и ведущим племенной (tribal) или полуплеменной (semi-tribal) образ 
жизни; кроме того, правовое положение этих народов регулируется прежде всего 
собственными традициями, обычаями или особым законодательством. 

Русским аналогом английского indigenous являются «коренные народы». 
Термины «коренное население», «аборигены», «автохтоны», «индигенные 
народы» в российской гуманитарной традиции являются синонимами.
При разработке законодательства в сфере национальной политики в 
Российской Федерации в начале 1990-х гг. к малочисленным 
коренным/аборигенным/индигенным народам было отнесено 61 
сообщество (общей численностью чуть более 426 тыс. чел. - 0,3% всего 
населения). Из них на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке на начало 1990-х гг. 
были расселены 33 народа - прежде всего это малочисленные народы Севера.



Понятие «коренные малочисленные народы Российской Федерации», было дано в Федеральном 
законе от 30.04.1999 г. №82 «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», согласованного с Конституцией Российской Федерации В соответствии со ст.1 Закона 
под коренными малочисленными народами понимаются «народы, проживающие на территориях 
традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствования 
и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя 
самостоятельными этническими общностями».



Правительство РФ в 2000 г. утвердило Единый перечень 45 
коренных малочисленных народов РФ. 

Правовая база, регламентирующая статус коренных 
малочисленных народов РФ:
Федеральный закон 2000 г. N 104-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «Об общих 
принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
 Распоряжение Правительства РФ 2006 г. №536-р «Об 
утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (с 
изменениями на 26 декабря 2011 года)»;
 Распоряжение Правительства РФ 2009 г. N 631-р «Об утверждении 
перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и перечня видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ 2009 г.  N 132-р «О Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и тд.

29 августа 2019 г. в Госдуму РФ внесен законопроект о новом 
механизме учета коренных малочисленных народов.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2019 г.



Ассоциация народов Севера СССР была образована в 1990 г. на I Съезде народов Севера и объединила 26 народов. 
В 1993 г. она была зарегистрирована как общественно-политическое движение «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».  В 1999 г. стала 
общероссийской общественной организацией.
АКМНСС И ДВ РФ работает над обеспечением прав по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
малочисленных народов Севера, а также по обеспечению их права на самоуправление согласно национальным и 
международным правовым стандартам. 
В 2019 г. АКМНСС и ДВ РФ объединяет  41 народ (34 региональные и этнические объединения) и полномочно 
представляет эти народы на международном и федеральном уровнях.
Высшим органом АКМНСС и ДВ РФ является Съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России, который собирается каждые четыре года. 
АКМНСС и ДВ РФ принимает участие в работе над законодательством, призванным обеспечивать права коренных народов, 
сохранение их жизненного уклада и развитие экономики. 
АКМНСС и ДВ РФ имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ECOSOC), 
является активным участником сессий Рабочих Групп ООН по вопросам коренных народов и проекту Декларации по правам 
коренных народов, а также сессий Комиссии по правам человека и Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов.
АКМНСС и ДВ РФ является Постоянным Участником Арктического Совета, учрежденного 8 странами Арктики.
АКМНСС и ДВ РФ обладает статусом наблюдателя в Управляющем Совете Программы ООН по Окружающей Среде и при 
Комитете интеллектуальной собственности и генетических ресурсов, традиционных знаний и культуры Всемирной 
Организации интеллектуальной собственности.
В 1999 году  Ассоциация была  удостоена  престижной  международной награды Программы ООН  Окружающей Среде «Global 
500» за выдающиеся заслуги по охране природы Российского Севера.


