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Аннотация. В статье представлен обзор основных работ, в которых исследовались различные аспек-
ты быта и жизни коренных малочисленных народов Европейского Севера в период с XVIII до начала XXI 
века. В историографии вопроса выделено несколько ключевых этапов: дореволюционный, советский и 
российский. Отмечены характерные особенности исторических исследований в каждый из этих периодов. 
Указано, какие направления предыдущего периода получили свое развитие в последующем, что нового 
было привнесено. Анализ исторических исследований, посвященных северным этносам, позволил выде-
лить ряд ключевых проблем, интересовавших ученых на протяжении XVIII—XXI веков. К ним можно 
отнести не только изучение вопросов быта, материальной и духовной культуры, но и оценку изменений 
традиционного уклада жизни местных этносов под воздействием внешних факторов — «христианизации», 
«русификации» и «советизации». В разные исторические периоды оценка этих процессов менялась.
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Abstract. The article provides an overview of the main works that studied various aspects of life of indigenous 
peoples of the European North in the period of 18th — early 21th centuries. The historiography of the issue identifies 
several key stages: pre-revolutionary, Soviet and Russian. The characteristic features of historical research in 
each of these periods are noted. It is also indicated which directions of the previous period were developed in the 
subsequent period, and what new ones were introduced. The analysis of historical studies devoted to northern 
ethnic groups made it possible to identify a number of key problems that interested scientists during the 18th — 21st 
centuries. These include not only the study of issues of everyday life, material and spiritual culture but also an 
assessment of changes in the traditional way of life of local ethnic groups under the influence of external factors — 
“Christianization”, “Russification” and “Sovietization”. The assessment of these processes changed in different 
historical periods.
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Введение
В свете развития регионалистики и краеведения история изучения и исследования 

собственного региона получила новое развитие в Российской Федерации. Основы крае-
ведения были заложены еще в дореволюционное время и получили дальнейшей импульс 
в советский период. Однако, как показывает обзор и анализ исторической литературы, в 
отношении народов Крайнего Севера историки традиционно уделяли больше внимания 
народам Северной Сибири и Дальнего Востока. И все же есть свои исследователи и у ко-
ренных малочисленных народов Русского Севера, а также свои особенности в изучении 
этих народов. Они и представлены в настоящей статье. 

Согласно Федеральному закону № 104-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации» от 20.07.2000, к коренным малочисленным народам Севера 
относятся народы численностью менее 50 тыс. человек, проживающие в северных рай-
онах России, в Сибири и на российском Дальнем Востоке на территориях традиционно-
го расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование 
и промыслы и осознающие себя самостоятельными этническими общностями [74]. На 
территории Европейского Севера России, к которому относятся Мурманская, Архангель-
ская, Вологодская области, республики Карелия, Коми, в настоящее время проживают 
саамы, вепсы, ненцы, карелы, коми (хотя два последних народа нельзя отнести к мало-
численным). 

В контексте социально-политических событий конца XX — начала XXI века на пер-
вый план выдвигаются проблемы диалога культур. В этих условиях актуальное значение 
приобретает изучение вопросов межэтнических связей и этнокультурных контактов. На-
копленный в России значительный исторический опыт мирного сосуществования наро-
дов с разными уровнями развития, культуры, уклада жизни не может не привлечь вни-
мания.

Целью настоящей работы является анализ исследований, посвященных истории ко-
ренных малочисленных народов Европейского Севера (КМНС). Автор ставит перед со-
бой задачи не только выделить этапы в историографии вопроса и охарактеризовать их, 
но и определить ключевые проблемы в истории КМНС, интересовавшие исследователей. 

Хронологические рамки работы определены с XVIII века (появление первых науч-
ных трудов, описывающих материальную и духовную культуру северных этносов) до 
начала ХХI века (современный этап отечественной историографии). 

Результаты исследования
Разумеется, первые труды, содержащие сведения о коренных народах Севера, по-

явились задолго до XVIII века. Одними из первых источников о народах Севера можно 
считать летописные своды, созданные в городах Русского Севера: Вологды, Устюга, Ар-
хангельска. С середины XVI века начинают появляться сочинения иностранцев, побы-
вавших в этом регионе России. Большее внимание они уделяют торговой и промысловой 
деятельности местного населения. 

Одним из первых подобных трудов являются «Записки о Московии» австрийского 
дипломата Сигизмунда Герберштейна, увидевшие свет в 1549 г. и затем переведенные на 
многие европейские языки. Сигизмунд Герберштейн дважды (в 1517 и 1526 гг.) побывал 
в России и собрал обширные сведения о нашей стране по самым различным вопросам: от 
культуры и быта до экономики и взаимоотношений с соседями. В своем труде дипломат 
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одним из первых упоминает о том, что коренные жители Кольского полуострова — саа-
мы (лопари) платили дань московскому государю. Присутствуют в его сочинении описа-
ния их быта и промыслов и очень интересная деталь о том, что под влиянием общения 
с русскими «они начали уже отходить от врожденной своей дикости, делаясь все более 
мирными» [20].  

Примерно в это же время были опубликованы труды английского путешественника 
Стивена Барроу, искавшего северо-восточный проход в Китай вдоль арктического побе-
режья России. В середине 1550-х годов он посетил Север России и оставил любопытные 
этнографические описания лопарей (саамов), карелов и самоедов (ненцев) [5]. Побывав 
на острове Вайгач, на реке Печоре, Стивен Барроу описал религиозные культы местных 
народов, их быт и обычаи. В частности, он оставил одно из ранних описаний ненецких 
святилищ на Вайгаче, где обнаружил около 300 идолов «самой плохой и неискусной ра-
боты, какую я когда-либо видел. У многих из них глаза и рты были вымазаны кровью; 
они имели грубо сделанный облик мужчин, женщин и детей… Некоторые из их идолов 
были не чем иным, как старыми кольями с двумя, тремя нарезами, сделанными ножом» 
[5, с. 108]. Кроме того, Барроу подтвердил сообщение Герберштейна о том, что лопари 
(саамы) платили дань русскому царю и составил первый саамский словарь.

Также можно отметить и экспедицию Джайлса Флетчера в 1588—1589 гг., по итогам 
которой он опубликовал сочинение «О государстве Русском» [75]. Одна из глав этого тру-
да посвящена пермякам, самоедам и лопарям. Об этих северных народах автор сообщает 
уже хорошо известные сведения, содержащиеся в сочинениях предшественников. В то 
же время Флетчер одним из первых предположил, что пермяки и самоеды произошли от 
татар, а термин «самоед» происходит от слова «самоедение», т.е. людоедство. Современ-
ная наука не подтверждает эту гипотезу. Кроме того, упоминаемая в его труде ссылка на 
рассказ о Золотой бабе говорит о том, что Флетчер был знаком с «Записками о Московии» 
С. Герберштейна и попытался опровергнуть эту легенду [75, с. 86]. 

Разумеется, считать все эти сочинения научными в современном смысле этого слова 
по объективным причинам (обзорность, в ряде случаев — фантастичность и недостовер-
ность) не приходится.

Заметную роль в развитии историографии проблемы сыграли труды исследователей 
Русского Севера, которые не только содержат природно-географические данные изуча-
емых территорий, но и этнографические сведения. Кроме того, в них предпринимаются 
попытки оценить роль коренных народов Севера в освоении окраинных территорий, ста-
вятся задачи изучения их истории и промыслов.

Среди российских исследователей первым историком Русского Севера принято счи-
тать В. В. Крестинина (1729—1795), проживавшего в Архангельске. Он собрал большой 
архив источников, содержащих информацию не только о промысловой деятельности жи-
телей Русского Севера, но и об их культуре, быте, обычаях [37].

В XVIII веке учеными проводятся первые лексические исследования и делается 
попытка классифицировать народы Европейского Севера. Например, этим занимались 
Д. Г. Мессершмидт и Ф. И. Страленберг. В работе последнего опровергается устоявшееся 
на тот момент в европейской науке мнение, что север России заселен преимущественно 
татарами. Ф. И. Страленберг классифицирует свыше тридцати языков народов Севера в 
шесть больших групп, высказывая предположение о том, что ранее финно-угорские на-
роды со схожими языками представляли один народ [25]. 

Экспедиции на Север продолжались и в XIX веке. Среди наиболее значимых научных 
мероприятий, организованных Морским министерством Российской империи, — экспе-
диции М. Ф. Рейнеке, Ф. П. Литке, П. К. Пахтусова и др. Хотя экспедиция М. Ф. Рейнеке 
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(1826 г.) была в первую очередь нацелена на проведение гидрографических работ, он так-
же оставил сведения об истории промыслов и мореплавания жителей Русского Поморья 
[58]. Ф. П. Литке (экспедиции 1821—1824 гг.) описывал различные элементы культуры 
(например, самоедских идолов) и быта местных народов (например, тот факт, что они 
собирали ягоды), успехи в мореплавании в северных морях [72]. П. К. Пахтусов (экспе-
диция на Новую Землю 1834—1835 гг.) выделил ряд особенностей быта новоземельских 
ненцев, отметил значительное распространение христианства на архипелаге [50]. Руко-
водители экспедиций в своих отчетах отмечали особенности культуры, быта, промыслов 
северных народов, а также их способность приспосабливаться к экстремальным природ-
но-климатическим условиям Заполярья.

Исследования коренных народов Севера в XIX веке оказались более масштабными 
и значимыми, чем в предшествующий период, в том числе в связи с развитием таких 
научных направлений, как статистика и демография. Значительную часть информации 
по этим направлениям в силу своих профессиональных обязанностей собирали государ-
ственные служащие. На протяжении XIX века активно открывались губернские стати-
стические комитеты, выпускались региональные печатные издания — «Губернские ве-
домости». Значимый источник для изучения народов Севера — газета «Архангельские 
губернские ведомости» (1838—1860 гг.). За период ее издания было выпущено порядка 
50 статей, посвященных коренным народам губернии. Статьи посвящались не только 
истории региона, но также промысловой деятельности, занятиям и укладу населения. 
Можно отметить и журнал «Известия Архангельского общества изучения Русского Се-
вера», статьи которого также давали обширное представление о жизни саамов, ненцев и 
коми.

Активизация исследований во многом связана с действиями власти, в том числе мест-
ной. При архангельских губернаторах А. П. Энгельгардте и И. В. Сосновском ускорилось 
социально-экономическое развитие региона — подъем промышленности (лесопильные 
заводы), инфраструктуры (порты, железные дороги). Губернаторы русского Севера оста-
вили после себя значимые очерки. Например, в отчете А. П. Энгельгардта по итогам од-
ной из поездок по губернии содержатся данные о быте и образе жизни местных народов 
[76]. 

При этом же губернаторе продолжается активное освоение Новой Земли — на остров 
по указанию правительства отправляют семьи самоедов (ненцев) [6]. Губернатор А. П. 
Энгельгардт и сам полагал, что именно ненцы в лучшей степени приспособлены к суро-
вым условиям этого архипелага, был против отправки туда других народов, опасаясь, что 
в таком случае ненцы окажутся в подчиненном положении. И при следующем губернато-
ре — И. В. Сосновском продолжился процесс переселения колонистов на Новую Землю, 
поскольку были опасения, что в противном случае часть этих земель освоят и включат в 
состав своей территории норвежцы. Но при основании на архипелаге новой колонии — 
становища Ольгинское ставка делалась уже на русских поселенцев [6]. 

В этот же период выходят и отдельные труды. Так, в диссертационном исследовании 
Д. В. Вишнякова в качестве примера приводит две работы, содержащие статистический 
материал о народе коми: «Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 
1851 году» П. И. Кеппена и «Демография и статистика» С. А. Новосельского [15, с. 4]. 
Кроме того, можно отметить и сочинения А. И. Кельсиева, В. Н. Львова, созданные по 
результатам этнографических экспедиций [30; 40]. В частности, А. И. Кельсиев обращает 
внимание на процесс «обрусения» саамов как результат их христианизации.

В 1859 г. публикуется «Год на Севере» историка и писателя С. В. Максимова [43]. 
В своей работе он освещает различные аспекты быта русских, саамов и ненцев, их осо-
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бые праздники и обряды, особенности местной системы управления. Отмечает автор и 
добрососедские отношения между разными представителями местного населения: «Ми-
ролюбивым характером дышат все отношения лопарей к рус ским… Патриархально-
госте приимный в своей веже, ло парь в сношениях своих с русскими любит заводить тес-
ную дружбу, род братства, одним словом, любит блюсти вековой обычай крестования. 
Угодит в чем-нибудь, понравится чем-нибудь, угостит хорошо или даст выгод ную плату 
за промысел дав ний лопарский знакомец-по мор — лопарь не замедлит предложить ему 
покрестоваться, то есть обменяться крестами, сделаться крестны ми братьями. Лопарь 
по свершении обряда обмена крестов дарит “крестовому” все, что есть у него лучшего: 
лучший олений мех, лучшую звериную шкуру — бобровую или черно-бурой лисицы. 
Крестовый русский должен, в свою очередь, отдарить чем может своего крестового бра-
та-лопаря» [7, с. 14]. 

В 1890 г. публикуется работа Н. Н. Харузина «Русские лопари (Очерки прошлого и 
современного быта)» [71]. Автор отмечает, что лопари по мере подчинения соседним 
народам (русским, шведам и норвежцам) разделились на три обособленные группы. Од-
нако автор видит со стороны шведов и норвежцев централизованные инициативы по под-
чинению лопарей и распространению христианства, а с российской стороны — частные 
инициативы церковных служителей. Но постепенно основанные на севере монастыри 
достаточно агрессивно захватывали земли у местных лопарей, что вынудило централь-
ное правительство отреагировать: запретить подобные захваты в конце XVII века. В це-
лом автор склонен видеть в отношениях Москвы и лопарей именно подчинение. Напри-
мер, он отмечает, что после вхождения в состав России лопари выплачивали дань. 

Некоторые вопросы, посвященные жизни, хозяйству и быту саамов Кольского полуо-
строва, нашли отражение в обзорных трудах Г. Ф. Гебеля «Наша Лапландия» [19] и К. В. 
Козмина «Лапландия и лапландцы: (из жизни Архангельского Севера)» [33].

Как подсчитала А. К. Гагиева, всего в 1860—1890-е годы было издано 20 книг и более 
60 статей, посвященных истории освоения Европейского Севера, общественному укладу 
населения, промыслам и сельскому хозяйству региона [17, с. 193]. 

Таким образом, на начальном этапе историографии происходит накопление фактиче-
ского материала и обозначается ряд проблем, получивших свое освещение в следующий 
период. 

Историография истории коренных народов Европейского Севера после 1917 г. со-
средоточена на описании мероприятий советской власти в сфере национально-государ-
ственного, медицинского и культурно-хозяйственного строительства. В силу того, что 
значительное число исследователей придерживалось ленинского принципа о возмож-
ности прямого перехода народов Севера от первобытнообщинного строя к социализму, 
красной нитью проходит мысль о положительном влиянии новой власти на состояние 
северных этносов.

Как справедливо указывает А. В. Ахметова в своем диссертационном исследовании, 
«первый этап советской историографии (1920-е — начало 1950-х гг.) истории коренных 
народов Севера в советский период характеризуется накоплением опыта и материалов 
для последующего анализа и разработки концепции развития коренного населения Ев-
ропейского Севера. Авторов, занимающихся данной проблематикой, было немного, а их 
оценки советского строительства в национальных районах характеризуются как позитив-
ные, восхваляющие достижения новой власти. Но в условиях становления администра-
тивно-командной системы управления страной иначе и быть не могло» [3, с. 83]. 

В этот период проводится ряд промысловых и исследовательских экспедиций, по ре-
зультатам которых публикуются отчеты. Во многом они продолжают традицию прежних 
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лет, хотя все в большей степени акцентируются на социально-экономической сфере. Яр-
кий пример — отчет Н. В. Воленса 1924 г. [16], описывающий экономическое состояние 
населения Печоры. Отмечались сложности исследования в связи с недавними войнами и 
революцией, указывалось на сокращение производства, но наиболее значимое сокраще-
ние произошло в области оленеводства — многие были призваны для участия в военных 
действиях. 

Крупным исследователем этого периода был В. Г. Богораз. В работе 1921 г. [8] он 
обобщает имеющиеся на тот момент этнографические знания о народах Севера: при-
надлежность к определенным расам, близость к другими этносам, характерные занятия 
(например, выделяет три типа оленеводства, получивших распространение у разных 
народов Севера), особенности языков «приполярной Руси» и т. д. Это именно этногра-
фическое исследование, в большей степени рассматривающее материальную и отчасти 
духовную культуру северных народов. 

Д. В. Вишнякова отмечает, что в 1920-е гг. активизировался интерес к демографиче-
ским исследованиям коренных народов Севера. В качестве примера она приводит работы 
М. В. Птухи «Смертность одиннадцати народностей Европейской России в конце XIX в.» 
(1928) и Е. З. Волкова «Динамика народонаселения СССР за 80 лет» (1930) [15, с. 4].

В этом же русле можно отметить и работы В. К. Алымова и Д. А. Золотарева, посвя-
щенные изучению истории и современного положения кольских саамов [2; 28; 29]. В. К. 
Алымов, будучи директором Мурманского краеведческого музея и организатором Об-
щества изучения Мурманского края, в своих работах исследовал проблематику саамской 
истории, фольклора лопарей, вопросы демографии и хозяйственной деятельности. Но в 
1930-е и 1940-е годы подобные исследования сворачиваются. 

Другое направление советской историографии в 1930-е гг. — состояние северных эт-
носов и их участие в процессах советской модернизации. Показательный пример — ста-
тья А. Михалева [46] о создании и развитии колхозов в этом регионе. Еще одну сторону 
экономического развития — промышленность и промысловую деятельность — в своей 
статье раскрыл В. Б. Подаревский [55]. В этом же направлении можно привести в пример 
и монографию А. Е. Скачко [63], где автор комплексно рассматривает развитие экономи-
ки на Севере, в том числе у коренных народов. 

Начавшиеся во второй половине 1950-х годов существенные изменения в обще-
ственно-политической жизни страны не могли не отразиться и на исторической науке. 
ХХ съезд КПСС, давший старт «хрущевской оттепели», способствовал ослаблению цен-
зуры и расширению идеологических рамок, что позволило историкам использовать но-
вые исторические источники и предпринять попытку преодолеть догматику исследова-
ний 1930-х — 1940-х гг.

В этот период выходит ряд трудов, которые в итоге стали классическими в плане 
истории отдельных народов. Достаточно комплексной относительно истории карелов 
можно считать работу В. В. Пименова и Е. М. Эпштейна «Карелия глазами путешествен-
ников и исследователей XVIII и XIX вв.» [54], по истории вепсов — монографию того же 
В. В. Пименова «Вепсы. Очерки этнической истории и генезиса культуры» [53]. Автор 
отмечает, что на деле это не только этнографическая работа, поскольку при ее написании 
активно использовались методы, данные и выводы из других наук (междисциплинар-
ный подход). Отдельные вопросы истории кольских саамов, проблемы взаимодействия 
с пришлым русским населением нашли отражение в работах «патриархов» мурманского 
исторического краеведения И. Ф. Ушакова и А. А. Киселева [70; 31].

Существенным отличием советских работ являлся акцент на ведущей роли советских 
партийных и государственных органов власти в развитии коренных народов Севера. 
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Классическими в этом отношении являются труды М. А. Сергеева [60; 61], в которых 
изложена концепция хода исторического развития северных народов с учетом заданных 
в тот момент в исторической науке марксистских установок. С привлечением обширно-
го корпуса архивных источников и этнографических данных автор раскрывает процесс 
перехода коренных народов Севера к социализму, минуя капиталистическую стадию раз-
вития.

Эта же линия наглядно представлена в книге В. Г. Балицкого [4]. Например, он делает 
вывод о том, что все народы Севера со временем перешли от кочевого к оседлому образу 
жизни. При этом у оседлых народов процесс коллективизации прошел быстрее. Путь от 
родовой общины к социализму у северных народов представлен и в работе В. А. Зибаре-
ва [26], акцент делается и на работе местных советских органов власти «по преодолению 
вековой отсталости народностей Севера». В. А. Зибарев не соглашается с М. А. Сергее-
вым и относит процесс перехода северных этносов к социализму к 1950-м годам, а не к 
1930-м, как считалось ранее. 

В работе И. А. Тарасова [68] освещаются как особенности традиционного уклада, так 
и рассматриваются те изменения, которые уже произошли в первые годы установления 
советской власти. В 1972 г. выходит учебное пособие под редакцией И. П. Клещенка, на-
писанное в том же ключе [32]. Большой интерес представляет то, как происходившие из-
менения воспринимали сами представители коренных народов Севера. Советская власть 
путем создания в 1930 г. Института народов Севера для подготовки кадров средней и 
высшей квалификации по советско-партийному и культурному строительству, коопера-
тивно-колхозной работе, промышленному делу сформировала достаточно многочислен-
ную так называемую «туземную» интеллигенцию. Ярким ее представителем, осмыслив-
шим исторический путь, пройденный народами Севера в ХХ веке, был В. Н. Увачан. 
Название его монографии «Годы, равные векам» [69] отражает те позитивные изменения, 
которые произошли на Крайнем Севере в ХХ веке.

По сути, про преодоление «вековой отсталости» за счет специальных мер советского 
правительства (безвозмездные кредиты, освобождение от налогов, кооперация, снабже-
ние населения, улучшение промысловой работы и т.д.) говорится и в статье З. П. Соко-
ловой [65].

В работе Ю. В. Попкова [56] дается характеристика интернационализации обще-
ственной жизни национальных общностей как специфического вида социального взаи-
модействия. Развитие народов Севера прослеживается в контексте формирования новой 
системной целостности, как развивающееся единство многообразия. 

В целом эти работы следует отнести скорее к отдельной группе, где развитие народов 
рассматривается именно с точки зрения непрерывного развития и позитивного влияния 
советской власти. 

К другой группе следует отнести работы, сосредоточенные исключительно на исто-
рико-этнографических вопросах, например «Этническое развитие народностей Севера 
в советский период» [77]. В ней линия на развитие от первобытнообщинного общества 
к социализму сохраняется, но в большей степени исследуются этнические процессы. 
В работе собраны документы областных, окружных, районных отделов записей актов 
гражданского состояния о браках, материалы местных архивов о развитии хозяйства, 
культуры, о социально-экономических изменениях в жизни изучаемых народов, похо-
зяйственные книги сельсоветов и др.

Значительное внимание в советский период отечественные исследователи стали уде-
лять фольклору коренных народов Севера. Наиболее известными экспедициями по сбору 
фольклора считаются экспедиции 1939—1941 гг. С. И. Боло и А. А. Саввина по отдель-
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ным районам, а также масштабная экспедиция по всему Северу в 1986—1987 гг. [34,  
с. 46]. В ходе последней был также собран видео- и аудиоматериал. 

В 1990 г. выходит комплексное исследование В. А. Зибарева «Юстиция у малых наро-
дов Севера (XVII—XIX века)» [27]. По сути, это первая в истории попытка исследовать 
судебно-правовую практику и особенности суда у коренных народов Севера. Автор рас-
сматривает устройство суда, судопроизводство, юридические обычаи, семейно-брачный 
кодекс, обычаи наследования, промыслово-оленеводческое право. 

Характерными чертами современного этапа историографии вопроса, начавшегося со 
сменой общественно-политического вектора развития страны в последнем десятилетии 
ХХ века, являются: освобождение от цензурного гнета, плюрализм мнений, расширение 
источниковой базы исследований, активное включение в нее иностранных источников. 

С этого времени начинается подъем краеведения и регионалистики как науки. На 
этом фоне увеличивается и количество исследований, посвященных отдельным народам 
Европейского Севера. Так, в статье А. М. Пашкова приводится ряд работ и публикаций, 
посвященных изучению истории, культуры и быта карелов [51]. В другой его статье дан 
анализ работ карельских просветителей XIX века — тех, кто оставил описания жизни, 
уклада и быта карелов этого времени [52]. Автор приходит к выводу, что, несмотря на 
малое число таких просветителей, они способствовали формированию карельского са-
мосознания. 

В статье В. И. Силина уделено внимание уже другому региону преимущественного 
проживания коренного народа Европейского Севера — Республике Коми [62]. Отмеча-
ется, что по мере географического, демографического, хозяйственного изучения и осво-
ения региона чиновники и исследователи также знакомились и собирали информацию о 
народе коми. В 2020 г. выходит комплексная работа В. Ю. Вануйто «Очерки истории и 
культуры народов Обдорского севера Березовского края XVIII—XX веков» [11], посвя-
щенная взаимодействию различных народов Севера в контексте их взаимного обогаще-
ния. Рассматривается история освоения и заселения, освещаются хозяйственные занятия 
и быт населения, материальная культура, брачные отношения и семейные ценности, раз-
личные культурные аспекты. 

В целом была продолжена традиция советского периода по публикации объемных 
исследований по истории либо всех северных народов, либо одного из них. Помимо ра-
боты В. Ю. Вануйто укажем монографии З. И. Строгальщиковой «Вепсы. Очерки культу-
ры и истории» [67], М. Г. Кучинского «Саами Кольского уезда в XVI—XVIII вв.: модель 
социальной структуры» [39]. 

В 1993 г. вышла монография Н. Б. Вахтина [13], в которой ученый рассматривает 
присоединение Севера к России как процесс колонизации, хотя и без существенной 
агрессии. На это указывает и тот факт, что при присоединении не было не только фактов 
истребления народов, но и существенного сокращения их численности. Автор видит в 
этом экономические причины: российской стороне не нужны были земли, а нужны были 
люди, способные добывать и поставлять пушнину. При этом исследователь достаточно 
отрицательно оценивает советские преобразования в отношении северных этносов.

В работе М. Н. Борисова (1995) эта постсоветская тенденция была продолжена, отме-
чается постепенная деградация северных этносов за годы советской власти. Причину он 
усматривает в особенностях национальной политики, направленной на их русификацию 
[10]. 

В статье И. Ю. Антонова (2009) рассматриваются особенности социальных норм на 
примере ненцев и их обряда очищения. Важный вывод из работы: несмотря на долгие 
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годы распространения православия, осталось множество представителей традиционных 
культов — анимизма, шаманизма [1].

О роли православия говорится и в работе мурманского историка С. А. Никонова, по-
священной проблеме христианизации саамов Кольского полуострова во второй половине 
XVI века [49]. Автор, используя не только традиционные источники (летописные расска-
зы о крещении лопарей, житие Трифона Печенгского и повесть о Феодорите Кольском), 
но и вводя в научный оборот новые, приходит к выводу, что «крещение кольских саамов 
было частью общего процесса распространения христианства среди нерусских народов 
Северо-Запада и Севера России, начавшегося за несколько лет до просветительской дея-
тельности прп. Трифона Печенгского и Феодорита Кольского» [49].

В 2010 г. выходит работа В. А. Кряжкова [38], в которой рассматривается правовая 
сторона вхождения северных народов в состав России, нормативно-правовое регулиро-
вание, в частности, инородческое право времен Российской империи, советское и пост-
советское законодательство. Автор указывает на сложности в закреплении и управлении 
северными территориями, потому изначально ставка делалась на дань (ясак), а уже затем 
создавались органы управления. В. А. Кряжков не делает однозначного вывода о том, 
была ли политика государства в отношении народов Севера гуманитарной или агрессив-
ной, лишь приводит факты, указывающие и на то, и на другое. 

Отдельно следует отметить работы Ф. С. Донского (советского и российского пе-
риода) [23; 24], где основной акцент сделан на исследование проблем в социально- 
экономическом развитии народов Севера досоветского и советского периодов, уровня и 
качества их жизни в отдельные периоды, формирование подходов к вопросам сохранения 
и развития традиционных отраслей хозяйства. 

Характерная черта историографии этого периода — выход работ об особенностях 
жизни народов в первой половине XX века именно в советских условиях: в свете колхоз-
ного строительства и раскулачивания, в период репрессий, в контексте размещения уч-
реждений ГУЛАГа на этой территории. Так, в работе Г. Ф. Доброноженко [22] по этапно 
разбирается внедрение коллективизации и ликвидация кулачества на территории Респуб-
лики Коми: классовые лозунги, законодательное обоснование и пр. Представлена судеб-
ная практика конкретно из этого региона. В этом же контексте можно привести работы 
Н. А. Морозова [47], Д. В. Милохина и А. Ф. Сметанина [44].

Схожие работы публиковались и в отношении других народов Европейского Севера. 
В пример можно привести монографию И. И. Чухина «Карелия-37: идеология и практика 
террора» [73]. В ней собраны материалы, свидетельства участников и очевидцев событий 
1937 года. Автор отмечает, что репрессии в регионе были во многом более жесткими по 
причине его близости к Финляндии, и полагает, что регион воспринимался как потенци-
альная база для дальнейшего продвижения революционных идей в Скандинавию. Приво-
дит в подтверждение факты о создании здесь специальных вооруженных формирований 
(карельский егерский батальон, затем — дивизия) и финансировании нелегальной фин-
ской коммунистической партии через Карельский обком партии. 

В 2021 г. вышла книга М. А. Витухновской-Кауппалы и А. Ю. Осипова «В пучине 
гражданской войны. Карелы в поисках стратегий выживания. 1917—1922» [14]. Авторы 
использовали ранее неизвестные в России материалы финских архивов, проанализирова-
ли политическую психологию карельского крестьянина, оказавшегося в центре военного 
противостояния, и показали наиболее яркие проявления крестьянских стратегий выжи-
вания. Внимание уделено таким моментам, как Карельский полк и Временный Комитет 
Беломорской Карелии, которые возглавляли карельское квазигосударственное образова-
ние на северо-западе региона.
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Будет не совсем корректным говорить о том, что в контексте развития коренных 
народов Европейского Севера в советский период авторы сосредотачивались лишь на 
негативных моментах. Отличительная черта — ставка на использование архивных ма-
териалов, которые в первой половине XX века сохранялись лучше, чем в предыдущие пе-
риоды. Показательный пример — работа Ю. Н. Квашнина «Ненцы Европейского Севера 
в материалах похозяйственных переписей 1924 и 1925 годов» [48]. Исторический очерк 
об изменениях в жизни ненцев с установлением советской власти автор подкрепляет об-
ширными данными местных архивов. 

Работа А. Е. Загребина посвящена исследователям финно-угорских народов России 
[25]. В работах М. А. Колесника [34] и Г. И. Варламовой [12]  представлена историогра-
фия изучения фольклора коренных народов Севера в целом, хотя больший акцент дела-
ется на народах севера Сибири. Еще один пример комплексного исследования развития 
коренных народов Севера — коллективная монография «Прибалтийско-финские народы 
России» [57]. На основе археологических и лингвистических данных авторы исследу-
ют вопросы этногенеза, истории, социальной организации, хозяйственной деятельности, 
материальной и духовной культуры саамов, вепсов и карел сквозь призму взаимодей-
ствия с русским населением.

Работа Н. С. Коровиной [35] посвящена историографии исследования сказок наро-
да коми. В частности, автор выделяет не только традиционные периоды исследования: 
дореволюционный, советский и современный, но и выделяет отдельно периоды 1920—
1940-х гг. и 1950—1990-х гг., говоря о современных исследованиях лишь применительно 
к работам XXI века. 

Ю. В. Корчагин целью работы поставил проследить, как именно расширялась источ-
никовая база зарубежных исследований, посвященных народам Европейского Севе-
ра России во второй половине XX века [36]. Ключевой вывод: вплоть до 1960-х годов 
источниковая база оставалась достаточно узкой и ограниченной, во многом основанной 
на ранее изданных западных работах и на материалах советских средств массовой ин-
формации. Расширение источниковой базы происходило в 1960-е и 1970-е годы за счет 
получения доступа к советским исследованиям и части ранее недоступных исторических 
источников. 

Из современных исследований можно выделить работы А. К. Гагиевой. Например, 
в статье «История изучения арктических территорий Европейского Севера в досовет-
ской историографии» исследователь проводит обширный источниковедческий и исто-
риографический анализ материалов, посвященных Европейскому Северу и изданных до 
1917 года [17]. 

В современной историографии начинают появляться междисциплинарные труды на 
стыке истории и социологии. В качестве примера приведем коллективную статью архан-
гелогородских исследователей (А. А. Сабуров и др.), посвященную изучению пробле-
мы сохранности языка как основы культурной идентификации малочисленных народов 
Севера на примере ненцев [59], а также монографию сотрудника Кольского научного 
центра РАН О. А. Бодровой [9], в которой был рассмотрен процесс формирования обра-
за саамов Кольского полуострова в отечественной этнографии второй половины XIX — 
начала ХХ в. 

Отдельно отметим, поскольку автор является все же представителем зарубежной 
историографии, монографию нашего соотечественника профессора Калифорнийского 
университета Ю. Слезкина «Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера» [64]. 
В ней рассматривается взаимное влияние народов Севера и других народов Российской 
империи, Советского Союза. Как и в работе Н. Б. Вахтина, указывается, что сохранение 
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коренных народов Севера в ходе «экстенсивной русской колонизации» было связано с 
необходимостью сохранить тех людей, которые будут добывать и поставлять пушнину. 
При этом отношение к малым народам как к дикарям, некрещеным, а затем как к чужа-
кам-инородцам было доминирующим. В советский же период усилия государства были 
направлены на то, чтобы ускорить развитие северных народов, сблизить их по уровню 
и самосознанию с другими народами страны. Яркий пример для подтверждения этого 
процесса — искусственное формирование национальной интеллигенции, придерживаю-
щейся позиций марксистско-ленинской теории. 

В последние годы среди ученых, изучающих вопросы колонизации и освоения окра-
инных территорий и их включения в состав Российского государства, большое внимание 
уделяется проблеме «аккультурации», под которой принято понимать «культурное влия-
ние в рамках единого государственного организма, ставящее целью создать из новоприсо-
единенных жителей лояльных имперских подданных с собственной этноидентичностью, 
с возможностью обратного влияния со стороны этих народов». Аккультурация — это не 
состояние, а длительный процесс адаптации народов окраин к общеимперским нормам 
(стандартам) [42]. Введен также термин «политика аккультурации», под которым пони-
мают комплекс мероприятий, целенаправленно проводимых/инициируемых/поддержи-
ваемых государством с целью изменения уклада жизни определенной этнической группы 
[41, с. 12]. 

Изучение процессов аккультурации на современном этапе видится логичным про-
должением тех исследований, что велись уже историками XIX века. Различные аспекты 
аккультурации в разрезе колонизационных процессов в своих работах поднимали С. М. 
Соловьев, В. О. Ключевский, М. К. Любавский. В настоящее время различные аспекты 
политики аккультурации периода империи (до 1917 г.) рассматриваются в работах А. А. 
Гафарова [18], С. В. Джунджузова [21], С. В. Любичанковского [41; 42], Л. В. Соколь-
ской [66] и ряда других исследователей. Как отмечает С. В. Любичанковский, аккульту-
рационная модель выступает альтернативой понимания национальных отношений вне 
дихотомии «метрополия — колония». В контексте такой модели логичнее говорить о по-
степенном расширении общеимперских стандартов на полупериферию и окраины госу-
дарства, в том числе за счет политики аккультурации [42, с. 1]. 

При анализе национальной политики в Российском государстве с XVIII века и по 
настоящее время можно выделить две группы. Одни настаивают на насильственном ха-
рактере расширения империи и, как следствие, бесправном существовании многих на-
родов в составе государства. Другие полагают, что национальная политика Российской 
империи отличалась мягкостью, адаптивностью и постепенностью [45]. 

Заключение
Таким образом, вплоть до XVIII века можно говорить лишь об отрывочных исследо-

ваниях и описаниях быта народов Европейского Севера. Сейчас эти материалы логич-
нее причислять скорее к источникам, чем к исследованиям. Полноценные исследования 
отдельных аспектов жизни рассматриваемых народов начались в XVIII веке, так же как 
и сбор различных источников для исторического анализа. И все же лишь в XIX веке 
количество материалов, публикаций и исследований о коренных народах существенно 
возросло. При этом отечественных исследователей в большей степени интересовали хо-
зяйственные особенности, отличия в жизненном укладе и быту. 

В советские годы становится меньше работ, посвященных демографическим иссле-
дованиям. С другой стороны, продолжается тенденция активного исследования хозяй-
ственной стороны жизни коренных народов Севера. Рассматривается реализация процес-
сов коллективизации и индустриализации на территории их проживания. В дальнейшем 
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выходит ряд трудов, которые можно назвать классическими, где комплексно освещается 
история отдельных народов Европейского Севера. Активизируются отечественные этно-
графические исследования, исследования культуры и фольклора. Причем с 1950—1960-х 
годов этим все активнее занимаются представители самих коренных народов. Также в от-
дельную категорию можно выделить работы, которые рассматривают развитие северных 
народов в рамках формационной теории: от первобытнообщинного строя до социализма. 
При этом ключевая роль в ускоренном развитии отводится коммунистической партии и 
советским органам власти. 

Логично, что в настоящее время таких работ практически не встречается. Напротив, 
поднимается ряд вопросов, которые попросту не могли освещаться в советские годы, к 
примеру преимущественно негативное влияние раскулачивания, коллективизации и ин-
дустриализации, большого террора на коренные народы.

В современный период число публикаций, посвященных коренным народам Европей-
ского Севера, существенно возрастает. Во многом это можно связать с расцветом регио-
налистики и краеведения. Одна из причин — обилие архивной информации, представля-
ющей собой источники первой половины XX века. Продолжается традиция публикации 
комплексных исследований по отдельным народам. Можно говорить о регулярном выхо-
де работ, посвященных именно историографии, истории исследования коренных народов 
Европейского Севера.

Как представляется, ключевыми вопросами, интересовавшими историков и других 
исследователей при изучении коренных малочисленных народов Севера, были: 

1. Особенности быта и материальной культуры. Эти аспекты отражались уже в пер-
вых исследованиях, которые во многом имели другие цели, а не исследование народов. 
Но этот вопрос поднимался и в дальнейшем. 

2. Особенности социально-экономического развития народов Севера. Тема становит-
ся актуальной с конца XIX века и особенно в советский период. 

3. Трансформация народов под влиянием коллективизации, индустриализации, куль-
турных программ центральной власти. Эта тема активно поднималась начиная с совет-
ских лет. При этом в советский период (даже в последние годы перестройки) действия 
властей рассматривались в положительном ключе. В современный период появились 
иные оценки и исследования, рассматривающие негативное влияние советской нацио-
нальной политики на судьбу северных этносов. 

4. Правовые вопросы. Не столь распространены, но периодически публикуются част-
ные исследования, посвященные анализу обычного права северных народов и норматив-
но-правовым актам государства в отношении народов Севера. 

5. Культура. В эту группу следует выделить работы, посвященные исследованию 
культуры народов Севера, например их фольклора. 

6. Тема вхождения народов Севера в состав России. Имеется во многих работах, но 
детально на ней останавливаются редко. Достаточно часто по этой теме встречается три 
тезиса: 

- включение народов Севера в состав России было мирным; 
- центральному правительству необходимо было сохранять местное население для 

выплаты ясака (добычи и отправки пушнины);
- в связи с отдаленностью территорий централизованное управление здесь было ор-

ганизовано достаточно поздно.
7. Вопрос о территориальном росте нашего государства — одна из самых дискусси-

онных проблем российской истории. Долгое время в исторической науке существовало 
два взаимоисключающих друг друга подхода. Первый — присоединение новых террито-
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рий являлось результатом по большей части их завоеваний. Второй — вхождение «коло-
ний» в состав империи имело в целом мирный характер и движущей силой этого процес-
са было хозяйственное освоение.
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