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Введение 

Коренные малочисленные народы Севера Южной Якутии находятся на пороге гло-

бальных преобразований в связи с приоритетными направлениями экономического разви-

тия страны и реализацией мегапроектов на территориях их исконного проживания. Основ-

ное внимание в данной статье уделено анализу массива данных по родовым общинам, на-

ходящимся на исконных землях традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

эвенков, на примере самого крупного Беллетского эвенкийского национального наслега Ал-

данского района РС(Я). Агрессивное вторжение техногенной цивилизации в первую очередь 
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 В рамках проекта по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Этносоциальное развитие 

коренных малочисленных народов и модернизация традиционных отраслей Севера в условиях нового про-
мышленного освоения» (руководитель – С. М. Баишева). 

mailto:baisarqy09@yandex.ru
mailto:baisarqy09@yandex.ru


 

2 Арктика и Север. 2014. № 14 

коснулось этнической жизнедеятельности, неоднозначно повлияло на формирование соци-

альной среды существования родовых общин, в которых формируется мировоззрение их 

членов. В статье приводятся данные социологического исследования в национальных посе-

лениях, которые  подтверждают гипотезу адаптированности эвенкийского социума  к новым 

вызовам внешней среды, благодаря их личностно-деловым качествам, способности к выжи-

ванию, желанию развиваться в динамически меняющемся мире.  

Население и жизнедеятельность коренных малочисленных народов Южной Якутии 

В период реализации государственных программ по расширению использования не-

дровых богатств и строительства трансконтинентальных нефтегазопроводов негативному 

воздействию подвергаются обширные площади Южной Якутии. Большинство месторожде-

ний полезных ископаемых залегают в пределах территорий традиционного расселения и 

природопользования эвенков. Сами национальные поселения аборигенов находятся на зна-

чительном расстоянии от районных центров от 50 до 580 км, большей частью в труднодос-

тупных частях таежной и горно-таежных природных зон. Административно-

территориальный состав исследуемого региона показывает, что в нем расположены 4 ста-

ционарных поселения четырех национальных эвенкийских наслегов (таблица 1).  

Таблица 1 

Населенные пункты проживания коренных малочисленных народов Севера 
 

районы наслеги Населенные 
пункты 

Численность населения, чел.2 

2002 2010 01.01.2013 
Алданский Анаминский Кутана 658 573 540 

Беллетский Хатыстыр 1308 1760 1748 

Угоян 308 – – 

Чагдинский Чагда – 218 204 

г.Нерюгри Иенгринский Иенгра 1216 1104 1067 

Итого сельского населения по региону 5800 5890 5657 

Итого населения по национальным  
поселениям региона 

3490 3655 3559 

  Основу их жизнеобеспечения  составляют  оленеводство, охотничий, рыбный и пуш-

ной промыслы, а также ремесленничество (пошив национальной, меховой одежды, изго-

товление снаряжения, домашней утвари и т. д.), сбор дикорастущих ягод и лекарственных 

растений. По данным государственной статистики численность населения муниципального 

образования «Беллетский эвенкийский национальный наслег» на 01.01.2013 составляет 1748 

чел. Основные демографические показатели: рождаемость, смертность, естественный при-

рост — показывают картину  относительного благополучия только в данном наслеге.  В 2011 

                                           
2
 Численность населения в 2002 и 2010 годах приводится по данным Всероссийских переписей населения 
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г. в МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег» родилось 39 человек (на 5 чел. 

меньше, чем в 2010 г.), умерло 18 человек, естественный прирост составил 21 чел. 

Общая численность населения в национальных наслегах региона снизилась за по-

следние три года с 3655 до 3559 чел.,  или на 2,6 %. Наибольшее сокращение эвенкийского 

населения (на 6,4 %) произошло в селе Чагда, наименьшее — на 0,7 % в с. Хатыстыр.  Сниже-

ние численности сельского населения связано в основном с переселением из сельских ма-

лонаселенных пунктов в города и улусные центры. Побудительная причина таких переме-

щений — невозможность трудоустройства в пределах поселения, желание молодежи посту-

пить на учебу и неудовлетворенность транспортной схемой, социально-бытовыми условия-

ми повседневной жизни, изменение системы ценностных ориентаций молодого поколения, 

как наиболее подвижной части миграционного потока населения.   

Сохранение аборигенного населения как совокупности этнокультурных сообществ за-

висит от состояния традиционных отраслей и, в первую очередь, оленеводства. Это под-

тверждают исследования многих ученых-североведов (Костяев А. И., Крупник И. И., Клоков 

К. Б. и др.), установивших, что «численность и воспроизводство аборигенных народов Севера 

находится в прямой корреляционной зависимости от числа кочующих оленеводческих хо-

зяйств и поголовья оленей [9, 2012; 10, 2012; 12, 2002; 13, 2000; 17, 2006].  

 Народы,  сохраняющие стабильные показатели оленеводства, обладают положи-

тельной динамикой естественного прироста»3. Хозяйственный цикл аборигенного населения 

базируется на использовании биологических ресурсов и находится в прямой зависимости от 

состояния окружающей природной среды. Многие исследователи отмечают отрицательное 

влияние индустриального вторжения в отлаженные экосистемы [1, 2012; 2, 2011; 4, 2009; 6, 

2011; 7, 2011; 8, 2009; 11, 2003; 14, 2002; 15, 2002].  

Методика проведения социологических исследований, их результаты 

В ходе полевых работ (ноябрь-декабрь 2012 г., июнь-июль 2013 г.) группой исследо-

вателей сектора этносоциологии были проведены социологические исследования в нацио-

нальных поселениях МО «Нерюнгринский район» (с. Иенгра), МО «Алданский район» (с. Ха-

тыстыр и с. Кутана) и в крупных промышленных городах Нерюнгри, Алдан, п. Нижний Кура-

нах.  

   Сбор данных осуществлен на основе анализа архивных, текущих материалов муници-

пальных образований и национальных наслегов по вопросам обеспечения земельными, ма-

                                           
3
 Долматова С. А. Кризис традиционных этнохозяйственных сообществ в условиях  глобализации: коренные 

народы Российского Севера. М.: ИМЭМО РАН, 2003.  С. 30.  
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териально-техническими, трудовыми ресурсами и др.; проведения анкетного опроса и экс-

пертных интервью в национальных наслегах и поселениях наибольшей концентрации эвен-

ков Южной Якутии, где происходит интенсивная реализация т. н. мегапроектов [16, 2010; 18, 

2012].  

В целях обеспечения большей репрезентативности исследования, ввиду малочислен-

ности респондентов, было решено проводить анкетирование методом «снежного кома», 

включающего максимально возможное число населения трудоспособного и старше трудо-

способного возраста из генеральной совокупности респондентов соответствующего возрас-

та, где главным критерием отбора являлась вовлеченность в традиционную хозяйственную 

деятельность.  

В ходе исследования были опрошены занятое и незанятое население трудоспособно-

го и старше трудоспособного возраста, имеющее отношение к развитию традиционных от-

раслей Севера с учетом типа хозяйственной деятельности (специализации) поселения. По 

национальному составу было решено не ограничиваться только представителями коренных 

малочисленных народов Севера, поскольку нас интересовали тенденции модернизации 

традиционных отраслей через призму представлений  коренного населения Южной Якутии. 

К респондентам отнесены те из них, профессиональная деятельность которых  относится к 

традиционным отраслям Севера, либо в повседневной жизни они являются соучастниками 

процесса социальной модернизации в пределах границ исследуемого региона. Кроме этого, 

необходимо было учитывать лица с двойной этнической идентичностью, родившихся в 

межнациональных браках, представителей с неопределенной или амбивалентной идентич-

ностью. Всего анкетным опросом охвачено порядка 300 чел.,  из них эвенков — 72,2 %, дру-

гих представителей коренных малочисленных народов Севера — 15,8 %, якутов и русских — 

8,5 %,  не указавших национальность — 3,5 % [19, 2013].  

Интервью были проведены среди специалистов органов муниципальной власти, глав 

наслегов (Анаминский, Беллетский) и родовых общин («Бугат», «Хатыстыр», «Иджек»,  

«имени Сидорова»  и др.), членов  районных ассоциаций эвенков. Большинство экспертов — 

представители эвенкийского сообщества, их мнение сводится к тому, что в результате уси-

ленного промышленного освоения Южной Якутии происходит  не только значительное от-

торжение площади земель, предназначенных для ведения традиционных занятий эвенков 

(охотничий промысел, домашнее оленеводство), но и промышленное загрязнение террито-

рий традиционного природопользования. Имеются в виду не только земельные угодья, в 

том числе оленьи пастбища, охотничьи угодья, но и водоемы, что ведет к ухудшению  усло-
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вий жизнедеятельности коренного населения, а также мест обитания домашних оленей, 

промысловых зверей, дичи, рыбы и произрастания ягод, грибов и лекарственно-

технического сырья. Значительный подрыв самой основы жизнеобеспечения коренных на-

родов будет иметь отрицательные последствия неминуемой деформации их самобытного 

хозяйства и  этнической культуры, а также постепенный отход от традиционного образа 

жизни.  

Часть экспертов придерживается  более жесткой позиции, которая означает, что со-

временная индустриализация разрушает их уникальную, создаваемую на протяжении веков 

культуру, основанную на гармоничном взаимодействии человека и хрупкой природы, тем 

самым существует угроза исчезновения самих эвенков, как неотъемлемой части мировой  

цивилизации. 

Более ранние наши исследования (2006–2009 гг.) показали, что аборигены трудно 

адаптируются к изменениям социально-экономической среды, подвержены разного рода 

рискам, связанным с промышленными проектами и социально-экономическими реформа-

ми, в том числе рискам потери самобытности, культуры и традиционного образа жизни, рас-

пространению заболеваний [1, 2012 Баишева; 3, 2006].  

Критическое отношение населения к проблемам традиционных отраслей Севера, 

особенно в части земельно-имущественных отношений, укрепления материально-техничес-

кой базы родовых общин и других форм осуществления хозяйственной деятельности являет-

ся следствием общей обеспокоенности населения институциональными реформами и пока-

зателем ощущения нестабильности в северном сообществе. Полученные нами данные лиш-

ний раз подтверждают сложность адаптации к новой агрессивной социальной среде, свя-

занной с отрицательными последствиями вторжения промышленности в места исконного 

обитания коренных жителей Севера. 

Традиционная хозяйственная деятельность коренных этносов (эвенков) максимально 

адаптирована к условиям Севера. Повседневная жизнь аборигенного населения тесно свя-

зана с северным оленем, а также охотой и частично с рыболовством, имеющим потреби-

тельское значение. Коренные этносы Севера испокон веков занимались традиционными от-

раслями хозяйства и были кочевниками. В период интенсивного промышленного освоения 

территории, в силу особенностей их жизнедеятельности периодически меняют места своего 

обитания, переходя на новые стойбища. 

Оленеводство относится к традиционным отраслям Севера, которым занимается ко-

ренное население Беллетского наслега. Общее состояние оленеводства за последние пять 
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лет характеризуется стабильными показателями. Анализ развития оленеводства показывает, 

что существенное снижение численности поголовья оленей происходит в периоды, когда 

снижается государственная поддержка (1994–1997 гг.). Развиваясь в экстремальных природ-

но-климатических условиях, отрасль всегда нуждается не только в эффективной государст-

венной поддержке, но и постоянной, планомерной работе в родовых общинах по упорядо-

чению структуры стада  оленей, наведению порядка в учете и отчетности, эффективном кон-

троле за целевым использованием бюджетных средств, созданием необходимых условий 

труда и быта оленеводов в кочевых условиях, а также повышением материальной и мораль-

ной заинтересованности и ответственности самих оленеводов. В результате проводимых ра-

бот удалось стабилизировать основные производственные показатели в оленеводстве (со-

хранение взрослого поголовья, деловой выход тугутов). 

Прямое отношение к традиционным занятиям имеет автохтонное население, веду-

щее кочевой и полукочевой образ жизни, — оленеводы, кадровые охотники и рыбаки. 

Именно они нуждаются в первую очередь в государственной поддержке производственной 

деятельности и социальной жизни — закрепленных угодьях, оленепастбищах, рыболовных 

участках, возмещении в случаях отторжения земель, экологических нарушений территорий 

традиционного природопользования. Они должны быть обеспечены нормальным жильем в 

базовых поселениях для своих семей, соответствующими социально-бытовыми условиями. 

Родовые общины в современных условиях 

Приоритетное положение родовых общин среди других форм сельскохозяйственных 

образований заключается в том, что на них возложена обязанность, наряду с участием в по-

ставках продукции традиционных отраслей Севера — защита их исконной среды обитания, 

сохранение и развитие традиционного образа жизни, традиционного хозяйствования, про-

мыслов и самобытной культуры. В регионе наблюдается сокращение числа родовых общин 

за последние годы, что связано в первую очередь с несовершенством законодательства, но-

выми вызовами в ходе промышленного освоения территории, трудностями социально-

экономического характера (таблица 2). Родовые общины, как утверждают главы родовых 

общин, «как форма хозяйствования наиболее полно соответствуют национальному ментали-

тету этносов, их интересам, востребованы в процессе адаптации коренного населения в со-

временные рыночные условия» [20, 2013]. Сами члены родовых общин заинтересованы в 

дальнейшем совершенствовании организационно-экономической структуры формирования 

рыночной модели традиционного природопользования. 
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Таблица 2 

Динамика числа родовых общин и предоставленных им земель 

Территории 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Число родовых общин, единиц 

Всего по рес-
публике 

272 273 273 292 301 299 

По региону 70 68 68 68 68 45 

Алданский 46 44 44 44 44 25 

Нерюнгри с п.т. 24 24 24 24 24 20 

 Площадь предоставленной им земли, тысяч га 

Всего по рес-
публике 

43 234 45 605 42 007 43 404 45 233 48 362 

По региону 10 259 10 259 10 280 10 280 10 280 9 438 

Алданский 6 245 6 266 6 266 6 266 6 266 3 205 

Нерюнгри с п.т. 4 013 4 013 4 013 4 013 4 013 6 233 

За 2000–2009 гг. отмечается уменьшение площади земель родовых общин Южной 

Якутии на 842,2 тыс. га, главным образом из-за сокращения числа общин в Алданском рай-

оне (с 46 до 25 ед.) ввиду прекращения их деятельности или объединения усилий маломощ-

ных субъектов, а также отторжения земель под промышленные объекты. Однако в Нерюн-

гринском районе наблюдается резкое увеличение земель за 2009 г. (в 1,4 раза) за счет за-

крепления их в ведение родовых общин, занимающихся охотничьим промыслом (преиму-

щественно на соболя).  

  Всего в исследуемом регионе работников, занятых в традиционных отраслях Севера, 

зафиксировано на начало 2010 г. 632 чел., или 12 % от общереспубликанского показателя 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Численность работников традиционных отраслей Севера (ТОС) по Республике Саха (Якутия) на 01.01.2010 
 

 

Территории 

 
Всего 

работников 
ТОС 

в том числе: 

работни- 
ков оле-

не- 
водства 

из них  
рыбаков 

 
охотников 

 
звероводов оленеводов чумработ-

ников 

РС (Я) 5 270 2 219 1 574 645 1 029 1 911 150 

Алданский 383 259 180 79 - 124 - 

Нерюгри 249 168 116 52 - 67 14 

По региону 632 427 296 131 – 191 14 

Удельный вес 
региона, % 

12,0 19,2 18,8 20,3  10,0 9,3 

Источник: фондовые материалы МСХ РС(Я) 
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По данным МСХ РС(Я) за 2010 г. всего оленеводством в республике занимаются 128 олене-

водческих хозяйств и союзов родовых общин, в 187 оленеводческих бригадах работали 2219 

чел. Вместе с тем, в период летних каникул проработали 624 школьника.  Кочевыми являют-

ся 394 семьи.  

Таблица 4 

Количество семей в оленеводстве 

 
Территории 

Оленей всего, 
голов 

Кол-во олен. 
стад 

Кол-во семей, 
всего 

в том числе 

кочевых семей Кол-во рыб. 
бригад 

РС (Я) 200 861 187 1  382 394 94 

Алданский 12 736 20 118 66 - 

Нерюнгри 6 735 13 63 31 - 

по региону: 19 471 33 181 97 - 

Удельный вес 

региона, % 

9,7 17,6 13,1 24,6  

 

  Средняя семья работающих в традиционных отраслях Севера региона состоит из 3,5 

чел. (в среднем по РС(Я) — 3,8 чел.).  В Южной Якутии содержится каждый десятый олень и 

трудится каждая четвертая кочевая семья Якутии, большинство которых отнесены нами к 

категории бедных [1, 2012 Баишева]. Анализ профиля бедности позволяет утверждать, что 

половина бедных — это семьи работающих бедных, в том числе члены родовых общин.  

Как  показывает опрос, внутри родовых общин и между отдельными родовыми об-

щинами наблюдается значительная дифференциация в уровне жизни по таким показателям, 

как обеспеченность материально-техническими средствами (средства передвижения: снего-

ходы «Буран», вездеходы, автомашины; средства связи; наличие охотничьих избушек и баз 

оленеводов на маршрутах кочеваний), стационарным жильем  в поселках и пр.   

Нами выявлено, что существует прямая зависимость материального достатка родовых 

общин от целого комплекса взаимосвязанных параметров, как количественных, так и каче-

ственных. К ним относятся: число членов родовой общины, площадь предоставленных во 

владение земель, место расположения и качество оленьих пастбищ и охотничьих угодий, 

наличие кровнородственных связей (не только внутри общины, но и за пределами), уровень 

образования ее членов, умение налаживать контакты во властных структурах на уровне по-

селения, наслега, района. Данный фактор немаловажен в связи с предоставлением полно-

мочий по распределению бюджетных средств работникам традиционных отраслей Севера. 

Так, оленеводам выделяются субсидии по двум направлениям в счет субвенций из государ-

ственного бюджета РС(Я)  на возмещение части затрат:  по созданию условий труда работни-
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кам оленеводческих бригад (включая расходы на оплату труда оленеводов и чумработни-

ков); по материально–техническому обеспечению оленеводческих бригад. 

Традиционные отрасли для большинства представителей КМНС перестают быть осно-

вополагающими критериями при определении этнических особенностей народа.  Высокий 

уровень безработицы у коренных малочисленных народов Севера, в т. ч. эвенков  усложня-

ется особенностями отраслевой структуры занятости, профессионально-квалификационного 

и образовательного уровня экономически активного населения. Социально-экономическое 

положение членов родовых общин усугубляется также объективной неприспособленностью 

образа жизни, а главное, психического склада, ментальности охотников и оленеводов к ры-

ночным трансформациям, сопровождающимся коммерциализацией общественных и произ-

водственных отношений. В последнее время отмечается сдвиг в поиске средств к существо-

ванию эвенков через расширение поля деятельности в сторону собирательства и ремеслен-

ничества (сбор дикорастущих ягод, грибов, лекарственно-технических растений, изготовле-

ние сувениров, домашней утвари, пошив национальной одежды и т. д.). 

Кризис в экономике резко обострил и социальные противоречия, сократился ввод 

жилья, объектов здравоохранения и культуры, нестабилен уровень социальной защищенно-

сти  эвенков. 

В ходе проведения политических, социально-экономических реформ произошла 

масштабная деструктуризация прежней производственной и социальной инфраструктуры. 

Это привело к потере рабочих мест, резкому сокращению объемов производства и ликвида-

ции различных льгот, что спровоцировало миграционную подвижность населения разных 

возрастных групп. В родовых общинах и в отдельных поселениях компактного проживания 

аборигенов число безработных колеблется в пределах 60–80 % трудоспособного населения.  

Причем данные официальной статистики не учитывают многих нюансов и не соответствуют 

действительности. Широко распространена среди аборигенных поселений Южной Якутии (и 

не только) скрытая форма безработицы. Это объясняется тем, что на местах существует ряд 

обстоятельств, препятствующих официальной регистрации фактически безработного челове-

ка. Сложность заключается также в том, что не везде есть биржи труда (или иные органы, на 

которые возложена миссия учета и регистрации безработных). Абсолютное большинство оп-

рошенных в ходе социологических исследований ИГИиПМНС СО РАН (2007 2009 гг., 2012–

2013 гг.)  респондентов из числа эвенков Южной Якутии придерживаются мнения, что ника-

кие льготы не могут способствовать привлечению молодежи и аборигенов других возрас-

тных групп к работе в традиционных отраслях Севера [5, 2011].  Многие родители не желают 
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видеть своих детей оленеводами, охотниками или рыбаками. Преемственность поколений в 

традиционных отраслях Севера постепенно исчезает. Молодежь, являясь свидетелями по-

вседневной, проблемной жизни старшего поколения, придерживается мнения, что работа в 

оленеводстве, охотничьем промысле, рыболовстве не является престижной, не приносит 

достаточного уровня доходов для создания соответствующего материального положения 

семьи. Переезд своих детей на постоянное место жительства из мест компактного прожива-

ния в города и поселки городского типа с целью улучшить материальное благосостояние 

одобряют большинство родителей из числа коренных малочисленных этносов. Основная 

масса аборигенной молодежи остается в городских поселениях после получения диплома об 

образовании. Они считают, что по прибытии в родные места в качестве специалистов их не 

смогут обеспечить постоянной работой, достаточными средствами пополнения семейного 

или личного бюджета. Не имеют намерения возвращаться на свою малую родину и отдель-

ные представители молодого поколения аборигенов, не поступившие на учёбу. Вкусив пло-

ды цивилизации, у них пропадает желание возвращаться в сельскую местность, где отсутст-

вуют крайне необходимые условия жизни или, по их представлениям, минимум потреби-

тельских услуг (культурно-досуговых учреждений, телевидения, Интернета, централизован-

ного водоснабжения, канализации и т. д.) [1, 2012,  Баишева].  

Рабочие места аборигенам обеспечиваются в основном за счет функционирования 

бюджетных учреждений, хозяйствующих субъектов в традиционных отраслях Севера (таких 

как ОАО КМНС «Хатыстыр», родовых общин), индивидуальных предпринимателей (торговля 

и сфера платных услуг). Наибольшее число занятого населения относится к сфере образова-

ния и сельского хозяйства. Например,  на территории муниципального образования Беллет-

ский эвенкийский национальный наслег имеется 28 сельхозпредприятий различных форм 

собственности, в т. ч. головное предприятие ОАО КМНС «Хатыстыр», родовые общины и 

сельскохозяйственные производственные кооперативы, 2 крестьянских хозяйства. По со-

стоянию на начало 2012 г. в них числится оленей — 12339 голов, в т. ч. в ОАО КМНС «Хаты-

стыр» — 6897 голов (55,9 % от общего поголовья оленей по наслегу). За 32 родовыми общи-

нами, как хозяйствующими субъектами, закреплено оленьих пастбищ общей площадью 

6 348 722 га, работает в них 269 чел. со средней зарплатой в 6646 рублей [20, 2013]. 

Набор объектов социальной инфраструктуры зависит от числа жителей населенных 

пунктов, входящих в состав Беллетского наслега, и насчитывает:  учреждений образования — 

7,  здравоохранения, культуры,  отделения связи — по 2, частные магазины — 13 (в т. ч. с 

хлебопекарней — 2), котельные (центральные и ведомственные) — 6,  дизельные электро-
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станции — 4 единицы и т. д. Основная часть учреждений располагается в приспособленных 

помещениях старой постройки (1940–1970-х гг.). Школьников обучают в средних общеобра-

зовательных школах (в т. ч. с национальным компонентом в методике преподавания) или  

малокомплектных (кочевых)  школах  при родовых общинах на участках Угут и Амма. Допол-

нительно можно заниматься спортом в ДЮСШ (год ввода в строй в с. Хатыстыр — 2000 г., с 

филиалами в с. Угоян и с. Кутана). Дошкольники посещают  ясли-сад, здания которых мо-

рально устарели (год начала эксплуатации здания — 1940 и 1962 гг.). 

Хатыстырская участковая больница имеет дневной стационар (на 5 койко-мест), об-

щая площадь около 200 кв. м, год строительства — 1950-е гг., в зданиях фельдшерско-

акушерского пункта (с. Угоян) и частного аптечного пункта требуется ремонт. Кроме частных 

магазинов, кафе, компьютерного салона,  индивидуальными предпринимателями строится 

спортивный досуговый центр. Методом народной стройки завершается строительство сель-

ского дома культуры в селе Угоян (с апреля месяца 2011 г.). 

На территории МО «Беллетский эвенкийский национальный налег» отсутствуют гра-

дообразующие предприятия. Основные  виды деятельности производственных предпри-

ятий: лесозаготовка и лесопереработка (ИП Егоров И. Л., ИП Егорова В. В., ОАО КМНС «Хаты-

стыр», ИП Янулов И. Н.) и сельское хозяйство (родовые общины и ОАО КМНС «Хатыстыр»).   

Заготовка и переработка леса — трудоемкий процесс, но несмотря на это, получило свое 

стартовое развитие в связи со строительством (переносом) нового поселения — наслежного 

центра — с. Хатыстыр на новое, не подтопляемое место и реализацией республиканской це-

левой программы по обеспечению жильём молодых семей и молодых специалистов. Одна-

ко, в последнее время, отрасль развивается недостаточно высокими темпами, поскольку 

производство товарной древесины затруднено отсутствием возможности круглогодичного 

вывоза леса с делян  на переработку и недостаточностью оборотных средств  у самих пред-

приятий. 

Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании «Бел-

летский эвенкийский национальный наслег» происходит в основном за счет развития родо-

вых общин. Общее поголовье оленей на конец 2016 г. планируют довести до 14000 голов 

или ежегодный прирост поголовья составит 4,5 %. Высоких показателей можно достичь за 

счет внедрения целого комплекса планомерных мероприятий по оленеводству, которые  

включают: совершенствование механизма государственной поддержки отрасли; постепен-

ный перевод оленеводства от потребительского к товарному производству; кадровое обес-
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печение оленеводства; производственная специализация оленеводческих стад, повышение 

их качественных показателей.  

Интервью с генеральным директором ОАО КМНС «Хатыстыр» И. А. Дормидонтовым 

выявило, что на предприятии на постоянной основе проводится целенаправленная работа 

по совершенствованию племенного дела, дополнительно к мероприятиям республиканской 

Программы до 2016 г. будут организованы ежегодные поставки по племенному лизингу 

оленей по линии федеральных и республиканских ведомств. В целях увеличения численно-

сти поголовья оленей  планируется продолжать плановые зоотехнические и ветеринарные 

мероприятия (ежегодная обязательная двух разовая корализация оленей, оздоровление от 

бруцеллеза неблагополучных стад); мониторинг состояния оленьих пастбищ (проведение 

комплекса землеустроительных работ оленьих пастбищ); регулирование численности хищ-

ников и выплаты материального вознаграждения за их добычу; охрану оленьих пастбищ, 

ежегодное строительство и обновление  производственных сооружений (изгородей и кора-

лей); страхование оленей основного стада и др.  

Заключение 

Данные исследования подтверждают, что обеспечение социального статуса, достой-

ного уровня и качества жизни эвенков зависит от способов сохранения и развития традици-

онного хозяйства на новой материально-технической и технологической основе. В  настоя-

щее время среди эвенкийских поселений отмечается наличие процессов трансформации 

традиционных систем расселения, актуальность проблем занятости и высокого уровня без-

работицы, низкое качество объектов социальной и производственной инфраструктуры.  Ры-

ночные отношения в оленеводстве, охотничьем промысле, ремесленничестве сдерживаются 

особенностями кочевого образа жизни и ментальностью эвенков, низкими темпами внедре-

ния принципов местного самоуправления в поселениях малочисленных народов Севера 

Южной Якутии. 

Действующие в настоящее время законы не имеют порой механизма реализации, 

четких инструкций по применению их на практике, и в условиях интенсивного вторжения 

промышленности на территорию Южной Якутии ущемляют права эвенкийского сообщества 

на традиционное природопользование. Тем самым осознанное и неосознанное недоверие к 

органам государственной власти со стороны коренных жителей продиктовано не только 

ухудшением их социально-экономического положения, скорее всего, обусловлено отторже-

нием земель традиционного природопользования в целях освоения их промышленностью 

(крупными бизнес-структурами). Таким образом, наши исследования подтверждают, что ко-
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ренные этносы остро ощущают себя в качестве обособленной социальной группы, отдален-

ной от благ цивилизации, где  в условиях интенсивного промышленного освоения террито-

рии их традиционного природопользования наблюдается нарушение этнических прав в 

масштабах, угрожающих повседневной жизнедеятельности. 

В результате проводимых социально-экономических реформ так и не произошло зна-

чительного улучшения жизненных условий северного населения по таким показателям, как 

доступность и обеспеченность базовых услуг, благоприятность условий проживания в регио-

не. Кроме того, на фоне рыночных преобразований ярко проявились такие проблемы повсе-

дневной жизни, как низкие доходы от традиционных занятий, высокий уровень безработи-

цы в национальных поселениях, низкая ожидаемая продолжительность жизни и ухудшение 

показателей здоровья детей и др. 

В целом наши исследования показывают, что в аборигенном сообществе происходит 

сложный, противоречивый процесс коренного переустройства образа жизни малочисленных 

народов Севера, что вынуждает эвенков приспосабливаться к современным формам жизне-

обеспечения (малое предпринимательство, возрождение ремесленничества, подсобные и 

временные работы, переобучение, стремление к получению образования и умению отстаи-

вать свои интересы, изучение опыта других этносов и др.). Отмечается снижение численно-

сти аборигенного  населения в границах традиционного проживания в связи с внутрирегио-

нальной миграцией в поселения городского типа, что  детерминировано несовершенством 

рынка труда, сокращением естественного ареала для ведения традиционного образа жизни 

и загрязнением окружающей среды. Повсеместное нарушение прав аборигенов в сфере 

традиционного природопользования привело к отторжению исконных площадей оленьих 

пастбищ, охотничьих угодий, мест сбора дикоросов и лекарственно-технического сырья. 

Маркерами повседневной жизни малочисленных народов являются девальвация трудовых 

мотиваций, маргинализация отдельных слоёв аборигенного сообщества,  изменение ценно-

стных ориентаций и отчуждение молодежи от своего этноса. Несмотря на отрицательные 

явления в национальном социуме, адаптироваться аборигенам к новым вызовам времени 

помогут такие черты характера, как оптимизм и вера в свои силы, способности и общинный 

менталитет, умение жить в гармонии с природой, ответственность, творческий подход к де-

лу. 
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