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Аннотация. В условиях глобализации проблема интеграции малочисленных народов Дальнего Востока 

России в международное культурное пространство приобретает особую значимость. Исторически данные эт-

носы сохраняли свою самобытность, однако, современные процессы урбанизации, экономические вызовы и язы-

ковая ассимиляция ведут к постепенному размыванию и деградации традиционной культуры. В статье анали-

зируются ключевые аспекты социальной интеграции коренных малочисленных народов региона, рассматрива-

ются проблемы сохранения национальной идентичности и предлагаются механизмы включения этих этносов в 

глобальные культурные процессы.  

Цель: определить ключевые проблемы интеграции малочисленных народов Дальнего Востока России в 

международное культурное пространство и предложить возможные пути их решения. 

Методы: анализ научных публикаций, сравнительный метод, систематизация данных о традиционных 

культурах коренных народов региона. 

Результаты: выявлены основные барьеры интеграции, предложены направления для их преодоления, 

включая развитие образовательных и культурных программ, поддержку традиционной экономики и трансгра-

ничного сотрудничества. 

Выводы: эффективная интеграция требует комплексного подхода, включающего сохранение культур-

ного наследия, юридическую защиту прав коренных народов, развитие этнотуризма и цифровизацию культур-

ного контента. 
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Abstract. In the context of globalisation, the problem of integrating the small-numbered peoples of the Russian 

Far East into the international cultural space is of particular importance. Historically, these ethnic groups have preserved 

their identity, but modern processes of urbanisation, economic challenges and language assimilation lead to the gradual 

erosion of traditional culture. The article analyses key aspects of social integration of indigenous peoples of the region, 

considers the problems of preserving national identity and proposes mechanisms for the inclusion of these ethnic groups 

in global cultural processes.  

Objective: to identify the key problems of integration of small-numbered peoples of the Russian Far East into 

the international cultural space and to propose possible ways to solve them. 
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Results: the main barriers to integration were identified and directions for overcoming them were proposed, 
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Введение. 

Вопрос интеграции и оказываемого этим 

процессом влияния на различные сообщества, в 

частности, на коренные малочисленные народы, 

уже давно вызывает интерес исследователей, по-

скольку затрагивает проблемы сохранения этни-

ческой самобытности, культурного обмена и вза-

имодействия. На Дальнем Востоке России прожи-

вает множество коренных малочисленных этно-

сов, каждый из которых обладает уникальным 

набором традиций, языковых особенностей, форм 

хозяйствования и обрядов. Однако глобализация, 

урбанизация и меняющиеся экономические усло-

вия неизбежно влияют на эти сообщества, в неко-

торых случаях приводя к обеднению родных язы-

ков, снижению популярности традиционных обы-

чаев и постепенному разрушению устоявшегося 

уклада жизни.  

Обсуждение. 

В научных трудах можно найти множе-

ство трактовок понятия «социальная интегра-

ция», которые отражают многоплановый харак-

тер этого термина и использование различных 

подходов к его определению. 

Например, в некоторых исследованиях 

можно проследить двоякую трактовку: с одной 

стороны, как процесс активного участия человека 

в коллективной жизни, а с другой – как освоение 

индивидом норм и ценностей данного общества. 

Указанное демонстрирует сущность этого поня-

тия, а именно – связь людей на основе общих цен-

ностных ориентиров и взаимозависимости, а 

также формирование межличностных контактов и 

практик взаимодействия между различными со-

циальными группами [1]. 

В самом общем виде, понятие «социаль-

ная интеграция» можно сформулировать как про-

цесс включения индивида или группы в обще-

ственную структуру, благодаря которому взаимо-

действия становятся согласованными и приобре-

тают внутреннее единство. 

Следует упомянуть о том, что степень со-

циальной интеграции напрямую зависит от чув-

ства принадлежности к группе и от совпадения 

основных убеждений и норм. В данном контексте, 

интеграция рассматривается как фактор социаль-

ной сплоченности и гарантия стабильности, по-

скольку единое ценностно-нормативное про-

странство делает взаимодействие более предска-

зуемым и устойчивым. Однако в современных ре-

алиях, когда общество переживает состояние не-

стабильности и неопределенности, заметны но-

вые аспекты интеграционных процессов, осо-

бенно в молодежной среде. Здесь все чаще можно 

наблюдать разрыв между фактическим включе-

нием в социальные структуры (учебные заведе-

ния, рынок труда, институты гражданского обще-

ства) и истинным чувством идентификации с 

ними. Этот разрыв порождает скорее механиче-

скую, нежели органическую интеграцию, что на 

практике выражается в условном формальном 

принятии действующих в данном сообществе 

правил игры при внутреннем отчуждении, и 

именно это показывает сложность современных 

общественных трансформаций [2]. 

Поскольку социальная интеграция – про-

цесс вхождения одного субъекта в более крупную 

социальную систему, некоторые первоначальные 

характеристики субъекта, подвергаются транс-

формации под влиянием новых условий. Если 

рассматривать это явление в контексте социо-

культурных процессов, то интеграция означает 

включение какой-либо этнической, религиозной 

или социальной группы в общее культурное про-

странство, при этом уникальные черты сообще-

ства могут оставаться в своей основе неизмен-

ными. 

Говоря о социальной интеграции, несо-

мненно, необходимо отметить отличие понятий 

«ассимиляция» и «интеграция». Ассимиляция – 

это когда группа меньшинства практически пол-

ностью культурно «растворяется» в доминирую-

щей культуре. Социальная интеграция карди-

нально отличается от упомянутого явления и не 

приводит к таким последствиям, принимая самые 

разные формы: от мягкого, почти незаметного 

приспособления, когда ценности и обычаи меня-

ются лишь в деталях, до активного взаимодей-

ствия, в ходе которого обе стороны – и «меньшин-

ство», и «большинство» – обогащают друг друга 

новыми культурными смыслами. Такое многооб-

разие форм интеграции подчеркивает не только 

сложность самого явления, но и необходимость 

междисциплинарных подходов к его изучению, 

учитывающих и социальные, и психологические, 

и культурные факторы. 

Проживающие на Дальнем Востоке Рос-

сии малочисленные коренные народы обладают 

специфическим культурным наследием, в кото-

ром языки, обряды, песни, традиции промыслов и 

ремёсел веками формировались в тесном взаимо-

действии с окружающей природой. 

Дальний Восток России издавна был ме-

стом сосуществования большого числа коренных 

малочисленных народов, среди которых можно 

выделить эвенков, эвенов, нанайцев, ульчей, удэ-

гейцев, орочей, нивхов, ительменов, коряков, чук-

чей и многих др. Их этногенез напрямую зависел 
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от сложных природных условий региона. Суро-

вый климат, глухие леса, полноводные реки и бо-

гатые морские побережья диктовали специфиче-

ский характер хозяйственной деятельности, а 

также образ жизни. Такие народы как эвенки и 

эвены, издавна занимались кочевым оленевод-

ством, что формировало их мобильную социаль-

ную организацию и обычаи, а народы, живущие 

вдоль рек Амур и Амгунь, например, нанайцы, 

ульчи и нивхи, развили особые методы рыбной 

ловли, в том числе системы снастей и обряды, свя-

занные с почитанием рек и водных духов. 

Коллективные формы труда и родовые 

связи лежали в основе социальной структуры 

этих народов. Община не только обеспечивала 

выживание в непростых условиях, но и поддержи-

вала культурные традиции, обряды посвящения и 

воспитание детей, что способствовало передаче 

знаний от старших поколений к младшим. Духов-

ная жизнь местных этносов была неразрывно свя-

зана с окружающей природой и включала в себя 

богатые формы шаманизма и анимизма, выража-

ющие глубинные представления о гармонии чело-

века и мира. При этом контакты с соседями были 

важной составляющей жизни коренных народов. 

Кроме того, археологические находки и письмен-

ные свидетельства говорят о том, что они поддер-

живали торговые и культурные связи с народами 

Китая, Кореи и Японии, обменивая пушнину и 

рыбу на металлоизделия и ткани, заимствуя при 

этом отдельные элементы одежды, ремёсел и 

предметов. Подобные контакты обогащали их ма-

териальную культуру, способствуя постепенной 

адаптации к меняющимся историческим усло-

виям. 

С XVII в. началось активное взаимодей-

ствие коренных народов с русскими первопроход-

цами и казаками, прокладывавшими путь к побе-

режьям Тихого океана. Новые политические и 

экономические реалии стали все больше влиять 

на традиционный уклад жизни, так как россий-

ская администрация стремилась укрепить кон-

троль над дальневосточными территориями. В ре-

гионе строились остроги, вводился ясак в форме 

пушнины и других натуральных выплат, предпри-

нимались успешные попытки христианизации 

местного населения. Несмотря на эти перемены, 

многие коренные народы Дальнего Востока 

смогли сохранить свою самобытную культуру и 

религиозные представления [6]. 

Поскольку процесс интеграции всегда со-

пряжен с определенным комплексом проблем, мы 

выделили некоторые, на наш взгляд, наиболее су-

щественные применительно к процессу интегра-

ции коренных малочисленных народов: 

1. Сокращение в силу физиологических 

причин численности носителей языка и традици-

онных культурных практик [4]. 

2. Миграция молодежи в крупные города, 

что препятствует воспроизводству культурных 

традиций. 

3. Урбанизации, выражающаяся в домини-

ровании массовой культуры, что приводит к вы-

теснению уникальных языков и обычаев. 

4. Унификация культурных ценностей и 

стандартов, что приводит к маргинализации тра-

диционных культурных практик [7]. 

5. Экономические ограничения и недоста-

точная финансовая поддержка инициатив по со-

хранению культурного наследия. Традиционные 

занятия вроде оленеводства, рыболовства и охоты 

сталкиваются не только с экологическими изме-

нениями и промышленной конкуренцией, но и с 

риском полного исчезновения, если не разрабо-

тать современные механизмы их поддержки. 

6. Информационная изоляция малых наро-

дов, которая во многом возникает из-за языкового 

барьера и слабой технологической инфраструк-

туры. Из-за отсутствия востребованных площа-

док для представления своего культурного насле-

дия, они остаются практически невидимыми на 

мировой арене, что тормозит процесс обмена 

опытом и сотрудничество с другими сообще-

ствами. Соответственно, сохранение культурных 

достояний коренных малочисленных народов 

требует комплексных мер, включающих между-

народное право, российское законодательство и 

нормы права этих народов. Если эту работу не ве-

сти планомерно, без участия всемирных органи-

заций и фондов, культурные особенности малых 

этносов могут быть утрачены. 

Кроме того, критически важную роль в 

формировании благоприятных условий для инте-

грации играет совершенствование юридической 

базы и преодоление бюрократических преград. 

При этом зачастую наблюдается недостаточная 

открытость региональной политики и отсутствие 

четкого механизма для реализации прав малочис-

ленных групп на землю и природные ресурсы. П. 

В. Гоголев прямо указывает на то, что при объ-

единении автономных округов с более крупными 

регионами нередко страдают территориальные 

интересы коренных народов, поскольку государ-

ственная политика не всегда достаточно открыта 

и справедлива [8]. 
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Дополнительные проблемы возникают во-

круг длительных и сложных процедур оформле-

ния прав на традиционные земли, особенно в кон-

тексте промышленного освоения, где интересы 

крупных корпораций часто перевешивают по-

требности и права коренных народов. 

Результаты. 

Таким образом, интеграция малых народ-

ностей Дальнего Востока в международное куль-

турное пространство требует комплексного под-

хода, который учитывал бы исторические, соци-

альные и культурные особенности этих этносов. 

Следовательно, опираясь на анализ существую-

щих проблем и зарубежного опыта, весь комплекс 

соответствующих мероприятий можно условно 

разделить по некоторым основным направле-

ниям. 

Во-первых, это язык, выступающий од-

ним из главных носителей культурной идентич-

ности, и его утрата неизбежно ведёт к ослаблению 

связи с родными традициями. 

Во-вторых, это места сосредоточения и 

воспроизводства культурных ценностей. Полно-

ценная интеграция коренных народностей в со-

временное образовательное пространство невоз-

можна без учёта межкультурной специфики, по-

этому параллельно с языковыми курсами необхо-

дима разработка стратегий аккультурации, позво-

ляющих встроить традиционные знания и миро-

восприятие в общую систему образования. Важ-

ную роль здесь играют и культурные центры, биб-

лиотеки, музеи, которые не только проводят вы-

ставки и фестивали, но и становятся точками вза-

имодействия, где традиционные формы культуры 

обогащают современную общественную жизнь 

[9; 10]. 

Безусловно, образование, в широком 

смысле, выходит за рамки языковых курсов. В 

школьные и вузовские программы необходимо 

интегрировать дисциплины, посвящённые исто-

рии, обрядам, хозяйственным практикам и соци-

альным нормам коренных народов, чтобы сфор-

мировать у молодого поколения интерес и уваже-

ние к их культурному наследию. Одновременно 

важно развивать системы обменных программ и 

стажировок: молодёжь из малых народностей, 

проходящая обучение в крупных городах или за 

рубежом, возвращается домой с новыми знани-

ями и навыками, которые способствуют эффек-

тивной адаптации в быстро меняющемся мире. 

В-третьих, экономическая поддержка ма-

лых народностей также является ключевым фак-

тором их самосохранения. Развитие традицион-

ных видов хозяйственной деятельности вроде 

оленеводства, рыболовства, собирательства и ре-

мёсел, нуждается в государственной помощи в 

виде льготного кредитования, субсидирования и 

обучающих программ, где сочетаются как передо-

вые методы ведения хозяйства, так и передача 

накопленного поколениями опыта. При этом 

экотуризм и этнографические туры могут стать 

дополнительными источниками дохода и спосо-

бами популяризации традиционной культуры, 

если наладить грамотное взаимодействие с тури-

стическим сектором и ресурсными компаниями 

[11]. Важно, чтобы подобное сотрудничество учи-

тывало интересы и потребности самих коренных 

народов, гарантируя им право на сохранение при-

вычного уклада и доступ к природным ресурсам. 

В-четвертых, сохранение правового ста-

туса земель, на которых традиционно проживают 

коренные народы. Необходимо совершенствовать 

законодательство, защищающее природные ре-

сурсы, и создавать механизмы, в которых пред-

ставители малых народностей могли бы непо-

средственно участвовать в принятии решений как 

на региональном, так и на федеральном уровнях. 

В-пятых, следует расширять присутствие 

культуры малых народностей в медиапростран-

стве, делая их голоса слышимыми для широкой 

аудитории. Документальные фильмы, телепере-

дачи, публикации в печатных и интернет-СМИ, а 

также инициативы по созданию контента на род-

ных языках помогают не только повысить узнава-

емость этих этносов, но и укрепляют их собствен-

ное чувство самоуважения. Сегодня, в эпоху циф-

ровизации, интернет-проекты, социальные сети и 

видеоплатформы позволяют коренным народам 

самостоятельно представлять свою историю, тра-

диции и современную жизнь на международной 

арене, что даёт им дополнительную возможность 

выстраивать коммуникацию с внешним миром. 

И, наконец, в-шестых, особое внимание 

следует уделить развитию трансграничного ту-

ризма. Дальний Восток России, будучи «зоной 

глобальных контактных географических струк-

тур» [12], активно вовлечен в трансграничные 

зоны экономического интереса, что создает уни-

кальные возможности для культурного обмена. 

Организация трансграничных туристических 

маршрутов, включающих территории соседних 

государств, позволит демонстрировать культур-

ное богатство малых народностей международ-

ной аудитории, укреплять экономические связи и 

способствовать сохранению традиционного об-

раза жизни.  

Заключение. 
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В заключении, следует еще раз подчерк-

нуть, что в условиях динамичных глобальных 

процессов проблемы сохранения и развития куль-

турной самобытности малочисленных народов 

Дальнего Востока России становятся все более 

острыми. Как показывают научные исследования 

и исторический опыт, механическое включение 

представителей этих этносов в экономические, 

образовательные и политические структуры без 

учета их уникального наследия не только приво-

дит к полноценной интеграции, но может приве-

сти к формальной ассимиляции, а также к утрате 

традиционных ценностей. Поэтому комплексный 

подход должен сочетать меры по защите родных 

языков, правовой охране традиционных земель и 

развитию современных форм хозяйственной дея-

тельности с внедрением образовательных иници-

атив, ориентированных на межкультурный диа-

лог.  

Не менее важно вовлечение самих корен-

ных народов в принятие решений, что обеспечит 

их реальную субъектность при выработке страте-

гий и программ развития. Практика показывает, 

что взаимодействие научных и культурных орга-

низаций, государства, бизнес-структур и местных 

сообществ может обеспечить эффективную под-

держку традиционных промыслов, этнотуризма, 

ремесел и формировать у молодежи позитивную 

мотивацию к сохранению своих корней.  

Расширение медиаприсутствия, трансгра-

ничные туристические маршруты и совместные 

проекты с зарубежными партнерами способ-

ствуют популяризации культурного наследия, от-

крывают новые каналы коммуникации и позво-

ляют привлечь международные финансовые ре-

сурсы. 
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