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Профессиональный праздник работников 

всех отраслей связи (в СССР и России), от-

мечается 7 мая. Этот праздник был установ-

лен в честь 50-летия со дня изобретения ра-

дио русским ученым А.С. Поповым. 

День радио отмечают преподаватели, сту-

денты и выпускники всех радиофизических 

факультетов России, а также радиолюбители. 
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оссия обладает уникальным историче-

ским опытом взаимоотношений государ-

ства и коренных малочисленных народов. 

Проблема формирования и реализации наци-

ональной политики России в отношении ко-

ренных малочисленных народов является 

весьма актуальной, что связано как с тяже-

лым материальным положением автохтонных 

народов, так и с претворением в жизнь зако-

нов и федеральных целевых программ, по-

священных их развитию и защите прав.  

Исторический опыт взаимодействия госу-
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дарства с коренными народами является 

важным источником формирования совре-

менной политики по улучшению условий их 

жизни. В настоящее время, для активизации 

экономической, политической и культурной 

деятельности коренных малочисленных 

народов, необходимо учитывать особенности 

советской политики, определившей основ-

ные тенденции их развития. Современный 

период общественного развития характери-

зуется возрастающим интересом к анализу 

объективного положения коренных народов 

и раскрытием перспектив их развития. Одна-

ко нельзя проводить мероприятия по улуч-

шению условий их жизни без учета предыду-

щего, советского опыта. Следовательно, стано-

вится очевидной необходимость обобщения 

советского опыта национально-государствен-

ного строительства с целью сравнения с 

национальной политикой современной Рос-

сии и поиском возможных путей решения 

некоторых проблем коренных народов Севе-

ра. Целью данного исследования является 

выявление эффективности проводимых госу-

дарственными органами мероприятий среди 

коренных малочисленных народов Севера. 

В советской историографии изучение про-

блем коренных малочисленных народов велось 

в позитивном ключе в тесной связи с господ-

ствовавшими в тот период догматами. Но не-

смотря на это работы В. Увачана, В. Зибарева 

дают комплексный анализ развития корен-

ных народов Севера в исследуемый период 

[6; 2]. Несмотря на отсутствие критического 

осмысления политики государства и недо-

статочно объективный анализ проблем, с ко-

торыми столкнулись государственные учре-

ждения на Крайнем Севере, фактологиче-

ский материал, введенный этими авторами в 

научный оборот, не потерял своей актуаль-

ности до сих пор. Если обратиться к литера-

туре постсоветского периода, то очень боль-

шой интерес представляет работа В.В. Биби-

ковой [1]. В ее работе анализируется процесс 

становления органов советской власти от ро-

довых советов, районных исполкомов до 

оформления эвенкийского Национального 

округа. Также интерес представляют статьи 

Л.Э. Мезит, М.А. Колесник, раскрывающие 

отдельные аспекты темы и показывающие 

противоречивый характер перемен, произо-

шедших на Севере в исследуемый период, а 

также их последствия на коренных малочис-

ленных народов [4; 3]. 

Советский период для автохтонных народов 

Севера стал поворотным этапом в отношении 

всех сфер их жизни. Изменения начали проис-

ходить практически с первых дней образова-

ния Советского государства. В 1920-е гг. в со-

ветской национальной политике мы можем 

наблюдать отказ от идеи русификации, кото-

рая господствовала в царской России. Дан-

ный период характеризуется проведением 

политики «коренизации» [5]. Такая нацио-

нальная политика предполагала предостав-

ление политических и культурных прав ав-

тохтонным народам с целью построения об-

щества, в котором нет места враждебности, 

дискриминации и неравенства. Националь-

но-культурная программа коренизации спо-

собствовала укреплению «родных» культур и 

местных элит, подчеркивала значение корен-

ных народов. Политика проводилась посред-

ством замещения русского языка националь-

ными, включения местного автохтонного 

населения в государственные, торговые, ко-

оперативные органы на местах. Одним из 

результатов данной политики должно было 

стать усиление доверия национальных 

меньшинств к Советской власти. 

В 1920-е гг. осуществление национальной 

политики государства на Севере велось Ко-

митетом Севера – специально созданном для 

этого органом при ВЦИК и Енгубисполкоме. 

25 октября постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР был утвержден важный документ 

«Временное положение об управлении тузем-

ных народностей и племен северных окраин 

РСФСР». Для привлечения коренных наро-

дов к управлению и распространению совет-

ских законов, были организованы органы ту-

земного управления, такие как родовые со-

брания, родовые советы, районные туземные 

съезды и исполнительные комитеты. 

Также проводились мероприятия по спа-

сению и улучшению материального положе-

ния народов Севера. Начиная с 1920 г., был 

организован ряд мероприятий по товарооб-

мену и снабжению северян [6, с. 115]. Кроме 

того, для поддержки автохтонных народов 

Севера, которые проживали в удаленных и 

труднодоступных местах, в 1925 г. был со-
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здан особый орган – Сибирский краевой ко-

митет содействия народностям окраин Сиби-

ри при Сибревкоме. 

Еще хотелось бы отметить, что именно в 

1920-е гг. начался процесс формирования ин-

теллектуальной элиты из представителей 

КНМС. Например, подготовка педагогиче-

ских кадров проводилась в Ленинграде с 

1924 г. (при рабфаке ЛГУ). Туда впервые бы-

ли отправлены по специальной квоте четыре 

человека, двое из которых являлись предста-

вителями КМНС. И уже к 1930-м гг. появи-

лись кадры, готовые работать в суровых 

условиях Крайнего Севера. Также стоит от-

метить, что работа велась и на уровне обра-

зования в школах. С 1926 г. были разработа-

ны и внедрены школьные программы, в ко-

торых был четко закреплен отказ от русифи-

кации национальных школ для КМНС [3]. 

В 1930-е гг. наблюдается смена векторов 

национально-культурной политики советского 

государства. К концу 1920-х гг. были опреде-

лены территориально-административные гра-

ницы северных территорий, что работало на 

усиление централизации власти. Важной ве-

хой данного периода является создание Тай-

мырского и Эвенкийского национальных 

округов в 1930 г., а в 1934 г. их включение в 

состав Красноярского края. Теперь контроль 

со стороны государства за происходящими на 

данных территориях событиями стало осу-

ществлять намного проще. 

Помимо этого, наметились преобразования 

в хозяйственной сфере: коллективизация 

народного хозяйства, организация колхозов и 

совхозов. Непонимание культуры, традиций, 

социальных отношений коренных народов 

приезжими начальниками иногда проводило к 

катастрофическим последствиям, например, 

вооруженное восстание в 1932 г. в Авамском и 

Хатангском районах. Но несмотря на это к 

1940 г. практически все население Таймыра 

состояло в колхозах, которые стали приносить 

значительные доходы. Кроме того, население 

стало вовлекаться в новые для них виды хо-

зяйствования, такие как коневодство или зве-

роводство, например. Это привело к появле-

нию национальных поселков, поскольку 

большей части населения пришлось поменять 

кочевой образ жизни на оседлый [5]. 

Несмотря на свертывание политики, учиты-

вающей особенности культуры КМНС, именно 

в 1930-е гг. большинство народов именуются 

их самоназваниями, в этом большая заслуга 

советских ученых-этнографов. Кроме того, 

1930-е гг. характеризуются большими успехами 

Советского государства в области просвещения 

КМНС: создавались школы-интернаты, коче-

вые школы, развернута сеть красных чумов. 

Всего за 4 года удалось построить широкую 

сеть просветительских учреждений. Также со-

здание национальных округов способствовало 

более легкой организации подготовки педаго-

гических кадров. Например, в Красноярском 

крае с 1932 г. обучение специалистов для Севе-

ра проводилось в Красноярском педагогиче-

ском институте [5]. 

Таким образом, можно сказать об эффек-

тивности реформ, предпринятых в 1920-

1930-е гг. За довольно короткий срок жители 

Севера получили доступ к образованию, ме-

дицинским услугам, приняли активное уча-

стие в промышленном и сельскохозяйствен-

ном освоении некогда практически пустын-

ных территорий. Вместе с тем, проводимые 

мероприятия нарушали традиционный уклад 

их жизни, а также сопровождались демогра-

фическими потерями среди автохтонных 

народов, но на территории региона это про-

изошло в конце 1940-х гг. 
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n the middle and late Ming Dynasty（明朝）1
,

the Jiangnan region（江南地區）2
 was eco-

nomically prosperous, with developed industry 

and commerce, the rise of cities and towns, the 

people's material conditions were abundant, and 

their consumption power continued to increase. 

Cultural consumption also increased according-

ly, so more and more people became the main 

subjects of opera consumption. 

As  a  commodity,  opera must use  currency  to 

1The Ming Dynasty lasted for 277 years from the establishment of the Ming Dynasty by Zhu Yuanzhang (朱元璋 1368 CE) to the 

hanging of Zhu Youjian (朱由检 1644 CE). The early Ming Dynasty generally refers to the period from the founding of the Ming 

Dynasty to the end of Zhengde（正德 1521 CE）, and the middle period of the Ming Dynasty starts from the beginning of Jiajing 

(1522-1566 CE). 
2Jiangnan region: refers to the area between the south bank of the middle and lower reaches of the Yangtze River in China and the 

north of Nanling and Wuyi Mountains, including the entire territory of Hunan, Jiangxi, Zhejiang, and Shanghai, as well as the areas 

south of the Yangtze River in Hubei, Anhui, and Jiangsu provinces.

I 


