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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости корректирования методологии изучения 
социального самочувствия, в частности, в отношении уникальных социальных групп – коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На основе сделанного анализа комплекса 
подходов автором установлено, что изучение социального самочувствия коренных малочисленных народов 
Севера Якутии должно проводиться не только с точки зрения учета эмоциональных, социально-
экономических, но и прежде всего этнокультурных показателей. Автор приходит к выводу, что уровень 
социального самочувствия коренных малочисленных народов Севера во многом взаимосвязан и обусловлен 
степенью устойчивости таких факторов, как язык, территория проживания (земля, природа), культура, 
традиции и обычаи, традиционный образ жизни, родовая община, традиционная хозяйственная деятельность, 
социальное обеспечение, этническая идентичность, экология территорий проживания. 
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Abstract. The article raises the question to adjust the methodology for studying social well-being, in particular, 
in relation to the unique social groups of the Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East. Based on the 
analysis of a set of approaches, it is established that the research of the social well-being of the Indigenous Peoples of the 
North of Yakutia should be carried out not only in terms of emotional, socio-economic, but, above all, ethno-cultural 
indicators. The author comes to the conclusion that the level of social well-being of the indigenous peoples of the North 
is largely interconnected and determined by the degree of stability of such factors as language, territory of residence 
(land, nature), culture, traditions and customs, traditional way of life, tribal community, traditional economic activity, 
social security, ethnic identity, ecology of the territories of residence. 
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Актуальность исследования. Изучение социального самочувствия коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока представляет собой весьма 
актуальную фундаментальную и практическую проблему. Во-первых, такое исследование 
способствует формированию новых знаний о трансформации российского общества и его 
отдельных групп вследствие перманентного реформирования социально-политической 
системы России, усиления глобализации и укрепления влияния «больших вызовов». 
Необходимо понимать, что в современных условиях коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока представляют собой самые уязвимые социальные 
группы, прежде всего, в силу малочисленности и специфического образа жизни. Во-вторых, 
результаты изучения социального самочувствия должны стать основой для управленческих 
решений и проведения соответствующей политики по соблюдению прав коренных народов, 
осуществления мониторинга устойчивого развития миноритарных народов в России. 

Особенности методологии исследования и о трактовке социального самочувствия. 
Принимая во внимание значимость поликультурности и языкового многообразия как 
важных «двигателей» социального развития в России на фоне принятия факта 
о несбалансированности модернизации [Горшков и Тихонова, 2013; Атлас модернизации 
России и ее регионов, 2016], транзитивности [Наливкина, 2006], высоком государственном 
влиянии на социальное развитие [Россия: реформирование властно-управленческой 
вертикали …, 2017], мы прибегли к использованию комплекса подходов, прежде всего, 
к принятию полипарадигмального подхода в социологии [Ядов, 2003], что позволит 
объективно и спектрально описать социальное самочувствие, его детерминанты 
и индикаторы. 

Объектом исследования выступают социальные группы, обозначаемые законодательно 
как коренные малочисленные народы Севера Республики Саха (Якутия), а именно: эвены, 
эвенки, долганы, чукчи и юкагиры, т. е. этнические сообщества, понимаемые нами как 
группы, исторически сложившиеся на определенных территориях на основе единой 
культуры (включая обычаи, традиции), языка, исторической памяти, воспринимаемых 
и принимаемых членами этих сообществ как неотъемлемые и определяющие факторы 
их этнической группы, формирующие и укрепляющие принадлежность индивидов к группе; 
предметом – социальное самочувствие коренных малочисленных народов Севера. 

Для проведения исследования социального самочувствия коренных малочисленных 
народов Севера нам пришлось, ввиду наличия широкой методологической разработки 
категорий «социальное настроение», «социальное самочувствие», скомпоновать основные 
и важные, по нашему мнению, подходы, на основе которых будут пониматься социальные 
процессы по отношению к коренным малочисленным народам Севера. 
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Во-первых, мы исходим из того, что социальное самочувствие – это широкий и весьма 
спектральный показатель, отражающий: 1) психоэмоциональное состояние в рамках 
индивидуальной и групповой оценки качества жизни, собственных сил, возможностей 
в настоящем и будущем, разрабатываемый Институтом социологии РАН (Ж. Т. Тощенко 
и т. д.) [Тощенко, 1998; Епихина и др., 2020; Корнилова, 2015; Социальное самочувствие 
населения …, 2011]; 2) уровень интеграции индивидов посредством поддержания 
функциональных связей и паттернов, обеспечивающих устойчивость социальной системы 
[Парсонс, 2008; Дюркгейм, 2018]; 3) уровень возможных институциональных изменений 
в рамках оценки готовности индивидов к активным действиям [Бурдье, 1993; Гидденс, 2005; 
Штомпка, 2001]. Реферирование материалов о состоянии социального самочувствия 
населения России позволяет говорить, что сама социологическая категория «социальное 
самочувствие» является отражением взаимосвязи влияния современных, сложносоставных 
социальных явлений и процессов на развитие общества / социальной группы, по этой 
причине она многомерна и может выступать как индикатором социально-политических 
процессов, эффективности реформ и адаптации к ним общества и его отдельных групп, 
так и показателем состояния и развития самого общества / его отдельных социальных групп. 
Исходя из понимания социального самочувствия как многосоставного показателя 
и базируясь на результатах научной дискуссии (в том числе в рамках методологических 
семинаров) в Центре этносоциологических исследований Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН 
(далее ИГИиПМНС СО РАН) по вопросу разработки методологии исследования 
социального самочувствия населения Якутии, было решено проведение анализа широкого 
диапазона погруженности человека в полиэтническую социальную среду с охватом 
психологического среза – измерение эмоционального состояния, среза объективных 
условий, включая отношение к окружающей среде, и субъективного среза – оценки своего 
места в социальном процессе. На основе этого нами предложено следующее понимание 
социального самочувствия (СС) как комплексной оценки состояния самосознания 
общества / группы / личности в исследуемый период («здесь и сейчас»), отражающего 
ощущения, осмысление и объективизацию социальных отношений и социальных процессов, 
предопределяющих стратегии адаптации общества / группы / личности и тренды 
общественного развития. СС выступает многосоставным показателем, фиксирующим 
восприятие группой / индивидом себя, окружающей среды (политической, социальной, 
экономической, культурной (в том числе этнонациональной), экологической), своей 
включенности в общество (место и роль). СС, по нашему мнению, предопределяет как 
адаптацию, так и устойчивость социальных отношений и социального процесса, тренды 
и перспективы развития многомерной социальной реальности и в целом полиэтнического 
сообщества.   

Во-вторых, изучение социального самочувствия коренных малочисленных народов как 
уникальных этнических сообществ современности предусматривает использование 
интеграционного подхода в обосновании их социокультурного единства, предполагающего 
сочетание примордиализма, строящегося на историко-культурном объяснении 
существования группы людей, на основе признания естественных и объективных факторов 
коллективного единства и конструктивизма (в том числе инструментализма), 
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акцентирующего внимание на субъективных особенностях восприятия факторов этничности 
и в целом самоидентификации [Тишков, 2001], в том числе через оценку этничности 
как коммуникативного [Малахов, 2014] и деятельностного ресурса (инструмента 
для активности) (Л. М. Дробижева) [Гражданская, этническая и региональная идентичность 
…, 2013]. 

Использование данного комплекса потребовало корректировки существующих 
процедур в отношении изучения социального самочувствия коренных малочисленных 
народов Севера. 

О специфике коренных малочисленных народов Севера как объекта исследования. 
В Якутии коренные малочисленные народы Севера – это общее обозначение таких 
этнических сообществ, как эвены, эвенки, долганы, юкагиры, чукчи. Законодательно 
устанавливается, что коренные малочисленные народы – это народы, проживающие 
на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный 
образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской 
Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями (ст. 1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» и ст. 1 Закона РС(Я) от 31 марта 
2005 года 227-З № 461-III «О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера»). 
Данная правовая норма сегодня играет важную роль в социальной практике и выступает 
платформой по дальнейшему конструированию основ устойчивого развития такой 
социальной группы, как коренные малочисленные народы. В этой связи, уникальность 
и существование группы «коренные малочисленные народы России» связаны 
с поддержанием параллели и взаимосвязи «коренные малочисленные народы» – «территория 
традиционного расселения» – «традиционный образ жизни» – «традиционная хозяйственная 
деятельность», которые законодательно определены на федеральном и региональном уровне, 
а также посредством ограничения состава таких этнических сообществ, прежде всего, 
в количестве. Малочисленные народы Севера могут пользоваться всей широтой своих 
особенных прав исключительно в рамках территорий традиционного расселения, которые 
устанавливаются законодательно и могут быть изменены. Законодательные «ограничения» 
в определении правового статуса «коренные малочисленные народы Севера», направленные 
на формирование и закрепление уникальных социальных «правил» существования групп 
людей, признающих себя коренными малочисленными народами, в то же время имеют 
слабые механизмы по повышению уровня и качества жизни самих этих народов. Более того, 
на практике наблюдаются противоречивые тренды, имеющие в правовом плане не вполне 
целостные и системные механизмы регулирования, отвечающие интересам всех участников 
общественного процесса. Так, например, на фоне сохранения уникального образа жизни 
малочисленных народов, территории их традиционного проживания, обладая уникальными 
природными запасами, вызывают большой интерес со стороны промышленного бизнеса, что 
порождает массу неразрешенных вопросов, отражающихся на жизни малочисленных 
народов, остающихся в «гордом одиночестве» с экологическими, демографическими 
и социальными проблемами. Так, например, гарантируя им право на защиту исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни, нет федерально установленной нормы и механизма 
по обязательному проведению этнологической экспертизы при освоении природных 
ресурсов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов России. 



Respublica Literaria                                                                                                                                                   Маклашова Е. Г. 
2023. Т. 4. № 2. С. 59-75                                     Социальное самочувствие коренных малочисленных народов Севера: 
DOI: 10.47850/RL.2023.4.2.59-75                                          к вопросу о методологии изучения (на материалах РС (Я)) 
 
 

 63 

В целом, при изучении коренных малочисленных народов Севера Якутии выделяется 
ряд «реперных точек», определяющих специфику их жизни: 

– правовой статус и в целом проблемы развития территорий традиционного 
проживания (далее ТТП) и их полномочия (например, отсутствие ТТП в перечне особо 
охраняемых территорий не позволяет полноправно взаимодействовать с промышленными 
компаниями, поднимается вопрос о соотношении прав местного самоуправления и ТТП 
малочисленных народов и т. д.) [Борисов и Борисова, 2019; Гоголев, 2014; Саввинова и др., 
2018]; 

– состояние и сохранение традиционных видов хозяйствования в Якутии (данный 
аспект разносторонне рассматривается и затрагивает такие проблемы, как сокращение 
пастбищ, деградация почв в результате промышленного освоения, климатические 
изменения; проблемы привлечения в профессию, материальная привлекательность 
и обеспечение деятельности; оценка форм хозяйствования при ведении оленеводства, 
рыболовства, охотничьего промысла) [Неустроева и др., 2020; Самсонова и др., 2017]; 

– социально-демографические особенности положения коренных малочисленных 
народов (малочисленность в общем национальном составе народов России и Якутии на фоне 
роста общего показателя численности всех групп малочисленных народов в Якутии; высокий 
уровень смертности среди малочисленных народов; рост безработицы; гендерная специфика 
миграции, занятости, брачности, деторождения, образовательных стратегий и т. д.) 
[Баишева, 2020; Бурцева и др., 2008; Мостахова, 2015; Попова, 2010a; Тобуков, 2019; Томаска, 
2015]; 

– сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов (данный вопрос, 
прежде всего, связан с проблемой промышленного освоения в местах ТТП и значимостью 
фиксации историко-культурных объектов, а также с усилением актуальности вопроса 
об этнотуризме, агротуризме) [Кулаковский и Винокурова, 2012; Филиппова, 2020]; 

– этническая идентичность коренных малочисленных народов (указывается 
на высокую значимость этнической идентичности у малочисленных народов и наличие 
стратегии интеграции в условиях поликультурной среды, но в то же время отмечается более 
низкий уровень гордости за свой народ, происходящая трансформация этнических маркеров 
у этих народов) [Абрамова и Гончарова, 2009; Васильева 2020; Шадрин, 2016]; 

– культурно-антропологические особенности современного развития коренных 
малочисленных народов (указывается на значимость северности, циркуполярности 
и «вплетение» этих факторов в образ жизни народов, на проблемы разрыва поколений 
вследствие перевода на оседлый образ жизни, сохранения экологического этикета) 
[Варавина, 2019; Попова, 2010б; Романова и др., 2021; Lewis, 2021]; 

– взаимодействие коренных малочисленных народов с органами государственной 
власти, промышленниками (в частности, ставится вопрос о расширении механизмов 
взаимодействия, об обязательном заключении соглашений о социальной поддержке 
с органами местного самоуправления, родовыми общинами, направленных на устойчивое 
развитие, сохранение культуры и исконной среды обитания малочисленных народов при 
реализации промышленных проектов в местах ТТП, об обязательном проведении оценки 
воздействия на этнологическую среду при намечаемой промышленной разработке в местах 
ТТП) [Астахова, 2011; Астахова, 2018; Игнатьева, 2018; Охлопков, 2015]; 
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– положение языков коренных малочисленных народов не соответствует статусу 
родного языка (наблюдается стабильное снижение числа говорящих на родных языках, 
утрата языковой среды в семьях, сужается область функционирования, так, например, 
сегодня областью применения эвенкийского языка остаются культурные традиции, 
верования, традиционные промыслы и занятия, национальная кухня и национальная 
одежда; поднимаются вопросы создания аудиовизуального фонда языков малочисленных 
народов, внедрения новых методик обучения родному языку) [Стручков, 2019; Шарина, 2019; 
Варламов, 2019; Проблемы и перспективы развития …, 2019]; 

– низкий уровень жизни, качество жизни в арктических районах Якутии, местах ТТП 
(повышение уровня и качества жизни населения сдерживают такие показатели, как: 
сравнительно невысокая оплата труда, относительно высокая безработица, более дорогая 
потребительская корзина прожиточного минимума, высокая стоимость проезда в отпуск 
и к месту лечения, транспортная недоступность, слабая материальная база социальных 
учреждений и т. д.) [Васильева и Маклашова, 2018; Коренные малочисленные народы …, 
2019; Этносоциальные процессы в Якутии …, 2020]. 

Аудит правовых норм и научных данных по адаптации коренных малочисленных 
народов позволяет определить, что уровень их социального самочувствия во многом 
взаимосвязан и обусловлен степенью устойчивости и / или изменений состояния таких 
факторов, как язык, территория проживания (земля, природа), культура, традиции и обычаи, 
традиционный образ жизни, родовая община, традиционная хозяйственная деятельность, 
социальное обеспечение, этническая идентичность, экология территорий проживания. 
По нашему мнению, включение вышеобозначенных элементов как дополнительных 
индикаторов социального самочувствия коренных малочисленных народов Севера поможет 
зафиксировать восприятие особого статуса, особых условий жизни и их влияния 
на личность / группу в контексте современных социокультурных процессов, что, в конечном 
счете, позволит определить специфику устойчивого развития коренных малочисленных 
народов. 

Этнокультурный акцент и этнокультурные индикаторы изучения социального 
самочувствия коренных малочисленных народов Севера. В отечественной историографии 
можно выделить три ключевых среза изучения социального самочувствия населения: 
философско-ценностный, психологический и назовем обобщенно третий срез как 
социально-коммуникативный. В первом случае акцент делается на нравственных аспектах 
бытья, во втором – на эмоциональных, личностных, в третьем – на оценке места и роли 
личности / группы в общественной системе взаимоотношений. Сложились 
и теоретизированные представления о прямой зависимости социального самочувствия 
и социального действия, о взаимосвязи благополучия, материального положения 
и социального самочувствия и т. д. В результате изучения социальных взаимосвязей 
в российском обществе утвердились концепты, согласно которым уровень социального 
самочувствия связывается с: 1) готовностью населения к активным политическим действиям; 
2) качеством жизни (уровнем жизни); 3) жизненными ценностями и целями; 4) выбором 
стратегией адаптации. Наше исследование выстраивается на предположении о взаимосвязи 
между социальным самочувствием коренных малочисленных народов Севера, 
этнокультурной идентичностью и устойчивостью миноритарных этнических сообществ. 
В этой связи, на основе результатов анализа особенностей статуса, жизнедеятельности 
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и специфики адаптации малочисленных народов Севера в современных условиях 
предлагается концепт взаимосвязи социального самочувствия с состоянием духовно-
культурной сферы, составляющей, наполняющей и определяющей единство, уникальность 
и устойчивость народа. Более того, этнокультурный акцент (в последствии и концепт) 
изучения социального самочувствия в особенности актуален для полиэтнических 
территорий, регионов, стран, где культурному многообразию уделяется важное значение. 
По нашему мнению, историческое совместное проживание народов и сформированная 
культурная и социальная взаимосвязь между ними должны учитываться и измеряться при 
изучении социального самочувствия этнокультурных сообществ полиэтнических регионов 
и стран. 

Итак, подчеркнем, что изучение социального самочувствия коренных малочисленных 
народов должно базироваться, прежде всего, на этнокультурной, духовно-культурной 
составляющей существования данных групп. В результате, основываясь на интегральной 
концепции и многофакторном характере социального самочувствия, содержание 
показателей социального самочувствия коренных малочисленных народов Севера должно 
включать эмоциональный, социально-экономический и этнокультурный срезы, 
позволяющие определить уровень устойчивости миноритарных народов Якутии. В рамках 
изучения социального самочувствия коренных малочисленных народов Севера нами введен 
комплекс характеристик, фиксирующих уровень устойчивости, адаптивности, состоящий 
из анализа: 

– эмоционального настроения индивида, включающего индикаторы оценки 
удовлетворенности своей жизнью и уверенности в будущем, которое, с учетом 
этнокультурного концепта, должно быть дополнено оценкой чувства собственного 
достоинства как представителя особой этнической группы, гордости за свой народ; 

– социально-экономического состояния, включающего индивидуальную (личностную) 
оценку уровня жизни, прежде всего, материального положения, состояния здоровья, 
правовых возможностей и т. д., и в целом окружающей среды: от качества и доступности 
инфраструктуры населенного пункта до социально-экономического развития района, 
региона, страны и в рамках этнокультурного концепта дополненного индикаторами 
экологического благополучия; 

– духовно-культурного состояния, которое, по нашему мнению, обязательно должно 
выделяться в отдельную группу индикаторов, позволяющих определить устойчивость 
этногруппы, а именно таких, как: определение значимости этнических маркеров (языка, 
истории, территории, культуры, обычаев и традиций, традиционного образа жизни, 
традиционного хозяйства), их ценности для индивидов (что позволит установить степень 
сохранения этнической сплоченности и этнического сообщества), оценка государственной 
политики по этнокультурному развитию малочисленных народов и состоянию 
межнациональных отношений, личностное участие в сохранении особого статуса и особого 
образа жизни уникального этнического сообщества, а именно: оценка роли родовой общины 
и участие в ней, соблюдение культурных обычаев, использование языка, традиционных 
знаний в повседневной практике и т. д. 

О преимуществах методологии и заключение. Безусловно, на международном уровне 
разработаны индикаторы оценки устойчивости коренных народов, проживающих в мировом 
Арктическом пространстве. Для держав, именующих себя как Арктические, где признание 
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их принадлежности к арктической, циркумполярной цивилизации делает государства 
уникальными, ценными и привлекательными, сохранение культуры и социальное развитие 
арктических народов имеет ключевое значение. В международном концепте изучения 
устойчивости арктических народов сплетены экономические, политические, культурные 
индикаторы, где сохранение баланса природы и человека является основой будущности 
арктических государств. Так в Докладе о социальных индикаторах Арктики обозначены 
шесть групп: управление cудьбой народа, культурная целостность, взаимодействие 
с природой, материальное благополучие, образование, здоровье и демография [Nymand et al., 
2010]. В целом эти шесть групп индикаторов весьма достаточны и показательны для 
описания места и роли арктических коренных народов в системе общественного развития 
государств. Так, например, группа «управление судьбой народа» включает такие элементы, 
как: доля земельных участков, находящихся в введении этнического сообщества, общины; 
доля участия представителей малочисленных народов в органах власти; доля говорящих 
на родном языке; удовлетворение малочисленных народов механизмами влияния 
на управление природными ресурсами. Однако их применение при изучении российской 
практики не вполне корректно и, скорее всего, даст невпечетляющий результат при оценке 
социального развития Российской Арктики. Несмотря на это, важным и отличительным 
признаком России является фактическое признание ее единственной Арктической державой, 
сохранившей традиционные знания и традиционный образ жизни малочисленных народов. 
Имеются и иные индикаторы оценки жизни трационных сообществ, например те, 
что разрабатываются Всемирным Банком, но, соглашаясь с мнением отечественных ученых, 
они, опять-таки, не совсем корректны для оценки ситуации в политико-правовом, 
социальном и этнокультурном пространстве нашей страны [Новикова, Степанов, 2010]. 
Такие «коллизии» стали толчком для российских ученых в разработке индикаторов 
устойчивости, качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России. Тем не менее, единых подходов так и не удалось выработать из-за наличия 
весьма дифференцированных социально-экономических условий развития арктических 
территорий России, влияющих на положение коренных малочисленных народов России. 

Многолетние результаты научных исследований в отношении коренных 
малочисленных народов Севера, прежде всего выполненных коллегами из ИГИиПМНС 
СО РАН, позволили скорректировать социологическую методологию изучения социального 
самочувствия коренных малочисленных народов Севера как уникальных миноритарных 
этнических групп России, дополнить индикаторы социального самочувствия духовно-
культурной группой показателей, являющихся, как свидетельствуют результаты 
исследований якутских ученых, платформой для дальнейшего существования таких 
миноритарных групп. Так, практически в каждой публикации прослеживается мысль 
о высокой зависимости состояния и будущности коренных малочисленных народов Севера 
от сохранения особого кочевого образа жизни, традиционных знаний и обычаев почитания 
природы; от этнокультурного воспитания, возрождения языка. Например, сегодня 
оленеводство рассматривается уже как этнообразующий фактор как в науке, 
так и в управлении. В итоге, в ходе разработки методологии изучения социального 
самочувствия установлена ее значимость для оценки стабильности полиэтнических 
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сообществ; определено, что этнокультурный срез социального самочувствия в условиях 
государственной поддержки этнокультурного многообразия и особого правового статуса 
коренных малочисленных народов является обязательным и ключевым, влияющим 
и отражающим их социальное самочувствие. 

Кроме того, доработанная методология изучения социального самочувствия 
этнических сообществ, этносов позволит дополнить методологию разрабатываемой сегодня 
в Якутии системы мониторинга устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, индикаторов оценки воздействия на этнологическую среду хозяйственной 
деятельности в местах традиционного проживания коренных народов, и проверить 
интерпретацию устойчивости социокультурного развития коренных малочисленных 
народов в контексте поддержки этнических маркеров солидаризации, особого статуса 
и образа жизни северных миноритарных народов. 
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