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• Можно ли с помощью специальных мер сохранять традиционную 
культуру КМНС или это бесполезное дело, которое только консервирует 
их на уровне «отсталости» и только оттягивает неизбежный процесс 
интеграции в современную цивилизацию? Возможно ли какие-то 
этнические общности искусственно удерживать на стадии «отсталости» 
и «неразвитости», изолируя их от достижений технического прогресса? 

•  «Поднять уровень развития» КМНС – не означает ли путь разрушения 
их традиционной культуры, ассимиляции? Политика, направленная на 
поддержку и защиту прав этих народов должна способствовать их 
скорой и, по возможности, безболезненной интеграции в современные 
экономическую и политическую системы, помочь им освоить новые 
технологии, получить хорошее образование и т.п. Пользование 
достижениями прогресса, однако, неизбежно ведет к интеграции таких 
сообществ и их слиянию с основным обществом, поскольку создает 
новые потребности, зависимости, умения, привычки.  

• Можно ли сочетать традиционную культуру и достижения современной 
цивилизации? Если «да», как это сделать? Если «нет», то означает ли 
это, что постепенно исчезнет разделение народов на "коренные" и 
остальные?

• Дайте портрет современного коренного малочисленного жителя Югры?



В Федеральном Законе "О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов РФ" от 30.04.1999 г. дано определение коренных малочисленных 
народов Российской Федерации:

•«Народы, проживающие на территориях 
традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционный образ жизни, 
хозяйствование и промыслы, 
насчитывающие в РФ менее 50 тыс. человек 
и осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями».



Международные организации, например, такие как Комиссия по 
правам человека Совета ООН, Всемирный Банк и др.), выделяют 
следующие признаки, которыми характеризуют «коренной народ»:

•1) связь с территориями предков; 

•2) не доминирующее положение;

•3) преемственность с прежним населением 
территории; 

•4) самоидентификация; 

•5) особый образ жизни и экономический уклад, 
связанный с хозяйством присваивающего типа. 



Численность населения ХМАО
• по переписи 1989 г., составляла 1286 тыс. чел. или 0,86 % 
населения РФ. По данным 1995 г., население округа составляла 
1.326,2 тыс. чел., в том числе лиц коренной национальности – 
около 20 тыс. чел. 

•В 1997 г. на территории округа численность коренного населения 
возросла до 26 716 чел. (из них 16 694 – ханты, 10 022 – манси). По 
сравнению с 1989 г. численность национальных меньшинств в 
округе увеличилась на 4,4 тыс. чел., в том числе на 2,3 тыс. чел. за 
счет естественного прироста, остальные – главным образом лица, 
поменявшие свою национальность на коренную. 
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•На территории РФ к малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока относятся 40 этносов, из которых 
имеют национально-территориальные образования. 

•Это долганы, коряки, чукчи, ненцы, эвенки, ханты и манси.

•Общая численность малочисленных народов Севера 
составляет = 260 тыс.



Демографические показатели. 
Ненцы.
•1979 г. - 29 тыс.,
•в 1989 г. 34 тыс., 
•41 302 тыс. в 2002 г.,
•более 48 тыс. в 2010 г.



•Результатом государственной 
поддержки коренных народов в 
автономном округе является 
увеличение коренного 
населения в Югре за последние 
10 лет более чем на 10% (в 2006 
году – 30.268, в 2014 году – 33.807 
человек, в 2020 г. – 37.217). 



ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
О ТРАДИЦИОННЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Ст. 1. Настоящий Закон распространяет свое действие на лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе, ведущих 
традиционный образ жизни и занимающихся традиционными видами 
деятельности, и их объединения, а также на лиц, не относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера, но постоянно 
проживающих не менее 20 лет в Ханты-Мансийском автономном 
округе, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных 
народов Севера и занимающихся традиционными видами деятельности 
указанных народов.



В литературе встречается мнение:
•«Культура КМНС в наименьшей степени способна 
адаптироваться к требованиям современной 
цивилизации; в то же время эти народы испытывают 
наиболее сильный культурный шок под ее 
воздействием. Находясь в сверх экстремальных 
условиях малочисленные народы создали очень 
специфические культуры, системы адаптации 
которых не могут быть приспособлены к 
требованиям рыночных отношений». 


