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Аннотация. Исследование актуализировано включением Арктики в орбиту глобальных экономических и 
политических интересов, сопровождающимся активным воздействием на традиционное хозяйство и традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Цель работы - разработка интеграционных механизмов 
позитивной трансформации экономического поведения коренных народов, повышение уровня их субъективного и 
экономического благополучия. Разработаны и детализированы детерминанты экономического поведения, коренных 
народов в том числе. С использованием работ этнографов, историков, социологов, экономистов и юристов 
представлены примеры влияния детерминант на формирование особенностей экономического поведения у 
коренного населения и его трансформацию. Предложены дальнейшие направления исследований по выявлению 
взаимосвязи экономических аттитюдов и жизненных ценностей у представителей коренных народов с 
привязкой к местности, национальности, возрасту.

Abstract. The study is relevant in connection with the inclusion of the Arctic into the orbit of global economic and political 
interests, accompanied by an active impact on the traditional economy and traditional lifestyle of the indigenous peoples of the 
North. The purpose of the work is the development of integration mechanisms for the positive transformation of the economic 
behavior of indigenous peoples, increasing their subjective and economic well-being. The determinants of the economic behavior of 
indigenous peoples were developed and detailed. Using the works of ethnographers, historians, sociologists, economists and lawyers, 
examples of the influence of determinants on the formation of characteristics of economic behavior of the indigenous population 
and its transformation are presented. Further directions of research are proposed to identify the interrelation of economic attitudes 
and life values among representatives of indigenous peoples with reference to the locality, nationality and age.
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Введение
Освоение Арктики оказывает влияние на все процес-

сы жизнедеятельности людей, населяющих макрорегион, в 
том числе на коренные народы Севера. Социологические 
и психологические исследования показывают трансфор-
мацию их экономического поведения. Выявляется множе-
ство проблем, как имеющих причины в далеком прошлом, 
так и возникающих в связи с действиями компаний и вла-
стей в текущем периоде. Комплекс проблем формирует не-
позитивную трансформацию экономического поведения 
коренных малочисленных народов Севера (КМНС). 

Зарубежными и отечественными исследователями 
анализируются различные аспекты и причины экономиче-
ского поведения малых народов, но тем не менее классиче-
ские теории анализа экономического поведения не всегда 
применимы к исследованиям поведения в отношении ко-
ренного населения, включенного в арктическую экосисте-
му духовными, культурными и материальными скрепами, 
насчитывающими не одно тысячелетие. Требует уточнения 
и дальнейшей разработки причины (детерминанты) и осо-
бенности экономического поведения коренных народов, а 
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Таблица 1. Виды экономического поведения

По способу формирования 
ресурсов

По способу использования 
ресурсов

По отношению к правам
на ресурсы

Наемно-трудовое Рациональное (балансовая модель) Собственность (владение)
Предпринимательское 

(самозанятость)
Инвестиционное Пользование

Рентное Сберегательное Распоряжение
Иждивенческое (потребительское) Иррациональное

Криминальное (игровое) Показательное

Экономическое поведение изучается также метода-
ми экономической социологии. Социология исследует 
модели, связанные с понятием рационального челове-
ка, а также институты, способствующие или препятству-
ющие рациональному использованию экономических 
ресурсов [2. С. 120-125]. Экономическая социология 
предоставляет широкий инструментарий для эконо-
мической науки, позволяет настраивать коммуникации 
с акторами и тем самым «изучать прямые и обратные 
зависимости, индивидуальные и типичные проявления 
особенностей экономического поведения». 

Экономическая психология больше уделяет вни-
мания причинам (предпочтениям, аттитюдам). Пси-
хология исследует «субъективные, осознаваемые и 
неосознаваемые явления, связанные с отражением 
человеком экономической сферы жизнедеятельности 
и регуляцией его эко номического поведения» [6. С. 
46-64]. Согласно бихевиоральному направлению в пси-
хологии «внешняя среда влияет на психические (вну-
тренние) процессы человека и его субъективное эко-
номическое благополучие, а его внутренние установки, 
ценностные ориентации и ожидания впоследствии 
влияют на его экономическое поведение»  [7]. «Иссле-
дования поведенческой экономики показали, что люди 
далеко не всегда рациональны и склонны делать ошиб-

ки, приносящие ущерб не только им, но и обществу [8]. 
Соответственно государство имеет право вмешиваться 
в экономические отношения, «подталкивать» людей к 
более рациональному поведению, что явилось обосно-
ванием патерналистских методов управления».

Изучая особенности экономического поведения, 
необходимо принимать во внимание экономическую 
культуру, доминирующую в обществе. «Экономическая 
культура в узком смысле слова – это типичный способ 
экономического мышления и деятельности народа -нор-
мативные стандарты, экономические интересы, ценности, 
нормы, правила, умения и навыки, образцы поведения, 
культурные эталоны, традиции, социальные привычки» 
[9. С. 13-23]. «Экономическая культура формируется в 
конкретных исторических и природно-географических 
условиях, определяет доминирующие способы и методы 
контроля над экономическими ресурсами, формирует 
матрицу экономического поведения и консервируется 
в стереотипах массового сознания» (поведенческие сте-
реотипы и экономические знания) [2. С. 120-125]. Идеи и 
мировоззрение заложенные в культуре народа являются 
основными мотивирующими факторами действий инди-
видов, формирующими нравы и обычаи [10. С. 26].

Влияние культуры, обычаев и традиций на предпо-
чтения людей подводит к необходимости исследования 

также модели трансформации такого поведения, обеспе-
чивающих позитивный вектор в будущем. 

Цель исследования – разработка детерминант и 
особенностей экономического поведения КМНС в ус-
ловиях глобализационных процессов и модернизации 
социально-экономических отношений на территории 
АЗРФ, поиск путей (механизмов) позитивной трансфор-
мации экономического поведения.

Методы и материалы
Методологически исследование базируется на 

методах экономической науки, экономической со-
циологии, экономической психологии, экономичес 
кой культуры, этноэкономики. В работе исполь 
зованы результаты теоретических и эмпирических 
исследований в экономике, социологии, психоло-
гии и культуре, исследования этносоциальных осо-
бенностей коренных народов и влиянии их на пове-
дение КМНС.

Экономическая наука изучает то, как в резуль-
тате человеческих действий (поведения) образу-

ются и распределяются богатства. Поэтому в иссле 
довании используется экономический подход к 
объяснению человеческого поведения, сформиро-
ванный на базе классической теории. Он «основан 
на предположении о максимизирующем поведении,  
рыночном равновесии и стабильности предпочтений»  
[1. С.24-40]. Сторонники экономического подхода счи-
тают его универсальным инструментом позволяющим 
объяснять и «моделировать большое разнообразие 
проблем – развитие языка, посещаемость церквей, 
политическую деятельность, правовую систему, выми-
рание животных, самоубийства, альтруизм и социаль 
ные взаимодействия, а также брак, рождаемость 
 и разводы».

В целях настоящей работы произведена система-
тизация видов экономического поведения, исполь 
зовались работы Верховина В. И. [2], Сергиенко А. М. 
[3], Токарской Н.М., Карпиковой И.С. [4], Поляковой Н.В. [5].  
В результате виды экономического поведения сгруппи-
рованы по трем признакам: формирование ресурсов; 
использование ресурсов; права на ресурсы (табл.1).
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этносоциальных особенностей экономического пове-
дения народов и выявления ценностей и предпочтений 
этносов, детерминирующих различные формы экономи-
ческого поведения, что составляет предмет этноэконо-
мики. «Этноэкономика изучает экономические отноше-
ния, возникающие внутри региональной хозяйственной 
системы под воздействием традиционного хозяйствен-
ного уклада автохтонного этноса [11. С. 53-57].  Таким 
образом хозяйственная деятельность конкретного этно-
са, с его культурно-духовной составляющей, устойчиво 
(долговременно) населяющего определенное простран-
ство увязывается с этим пространством, с его природ-
но-географическими, климатическими и биологически-
ми особенностями». «Мировой опыт свидетельствует, 
что регион преуспевает в основном в тех секторах, ко-
торые отвечают исторически сложившимся условиям и 
национальному характеру» [12. С. 110-113].

Для выявления особенностей поведения КМНС 
использовались работы этнографов, историков, соци-
ологов, экономистов и юристов. Изучению культуры 
ненцев, устройства быта и внутренней организации 
посвящены работы Хомич Л.В., Васильева В.Й., Кара-
петовой И. А., Головнёва А.В., Южакова А.А., Мухачева 
А.Д. и Харючи Г.П. Изучением культуры ханты, соци-
альной организации и религиозных представлений, 
функциями родоплеменных структур, хозяйством за-
нимались Лукина Н. В., Фёдорова Е.Г., Головнев A.B., 
Соколова З.П., Кулемзин В.М., Гемуев И.Н., Зенько А.П, 
Рындина О.М. Этногенез селькупов освещен в рабо-
тах Хелимского Е.А., Глушкова С.В, Беккер Э.Г., Туковой 
Н.А., Чиндиной Л.А., Ожеродов Ю.И.

Результаты
Суммируя теоретические и эмпирические знания, 

накопленные в работах по экономике, экономической 
социологии, психологии, культуре, поведенческой эко-
номике, этноэкономике в работе автора [13] приведены 
и теоретически обоснованы (разработаны) основные 
детерминанты экономического поведения коренных 
малочисленных народов Севера.

Мировоззренческий капитал. Предопределяет выбор 
традиционного образа жизни (ТОЖ) и занятие традици-
онной хозяйственной деятельностью (ТХД) на родовых 
территориях. Занятие оленеводством, рыболовством, 
охотой, жизнь вне городской среды, самозанятость. 
Потенциально дает возможность быть сельскохозяй-
ственным предпринимателем. В случае потери поголо-
вья оленей – наемно-трудовое поведение, но стремят-
ся вернуться к самостоятельной деятельности. Утрата 
возможности ведения ТХД ведет к иждивенческому или 
криминальному поведению. При возможности исполь-
зуется и рентное поведение – предоставление родовых 
угодий для выпаса чужих стад, предоставления оленей в 
пользование [14. С. 62-70]. Культурные и политэкономи-
ческие новации (религия, советы, рынок) вплетаются в 
традиционное сознание, но не меняют глубинных ценно-
стей. По отношению к правам на ресурсы традиционной 
экономики предпочтительный образ — это собственник 
поголовья и родовых угодий. «Процессы глобализации, 

связанные с экономическими изменениями, деструк-
тивно влияют на этническую культуру. Наблюдаются из-
менения в системе традиционных институтов социализа-
ции, частичной утратой элементов национальной жизни, 
верований, обычаев, тради ций, национального языка. Со-
временные мировые тенденции негативно влияют на осо-
знание своей этнической принадлежности, инициируют 
расшатывание этнического на чала в личности» [15,16,17]. 
Этнопсихологические особенности являются препятстви-
ем для трудоустройства на работу в промышленных сфе-
рах (топливно-энергетический ком плекс, строительство, 
транспорт).

Природно-климатические условия, геоэкономика. 
Предопределяет преимущественную сферу хозяй-
ственной деятельности (сельское хозяйство, добыча 
биологических ресурсов, ремесла) и их экономиче-
скую направленность (товарные, натуральные, вспо-
могательные) [18. С. 4-16]. ТХД вынужденно ориенти-
руется на рынок в целях повышения уровня жизни. 
Доступные ресурсы традиционной экономики опреде-
ляют размер экономики хозяйств (крупные, средние, 
мелкие). Ограниченность ресурсов традиционной эко-
номики не ограничивает масштабы их использования. 
Потребительское отношение к природе обусловлено 
ростом потребления внутри хозяйств (отказ от мате-
риально-бытового минимализма), отходом от традици-
онных технологий, ростом количества хозяйств, веду-
щих ТХД. Нерациональное использование природных 
ресурсов включает механизмы саморегуляции (паде-
жи, болезни) [19. С. 33-44]. Отношение к природным 
ресурсам формируется, в том числе отчужденностью 
их от КМНС, ведущих ТХД, поскольку использование 
ресурсов (пастбища, водоемы) осуществляется обыч-
но без каких-либо прав на них [20. С. 12-20] - детерми-
нанта законодательства. Использование территорий в 
целях промышленного и инфраструктурного освоения 
стимулирует потребительское поведение КМНС. Ресур-
сы недр воспринимаются как «свои», принадлежащие 
коренным жителям. Выражен запрос не только на со-
хранение экологии, сокращение добычи и поддержку 
семей, ведущих традиционный образ жизни, но и на 
более справедливое перераспределение доходов от 
добычи природных ресурсов. Не ведущие ТХД утрачи-
вают связь с природой, ассимилируются, покидают ме-
ста традиционного проживания. 

Геополитические условия. Предопределяет возмож-
ности хозяйств по формам получения и использования 
доходов. Политико-экономические периоды наклады-
вают особенности на типы и формы хозяйствования, но 
оставляют в целом нетронутым ядро экосистемы ТХД. 
Рыночные отношения дают больше возможностей для 
ведения ТХД, а также возможность перехода к другим ви-
дам деятельности и возврата к ТХД. Доступны различные 
виды экономического поведения по способу формирова-
ния ресурсов и их использованию. Открыты социальные 
лифты, использование которых ограничивается миро-
воззренческими и образовательными детерминантами. 
Процессы глобализации предоставляют лучшие условия 
для торговли продукцией ТХД. Реализуется возможность 
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продаж на экспорт, в ущерб собственному потреблению, 
развитие пантового оленеводства [18. С. 4-16].

Этносоциальные особенности. Предопределяет 
сферу трудоустройства и уровень доходов. В основе 
ТХД, семья, род – семейно-родовые хозяйства. Статус 
формирует экономическое поведение. Выделяются 
три группы КМНС: 1) население, занятое в традицион-
ных отраслях хозяйства, сохраняющее традиционное 
расселение, образ жизни и культуру; 2) поселковые 
КМНС, отказавшиеся от традиционных за нятий, в том 
числе поддерживающие постоянные связи с родствен-
никами, ведущими ТОЖ, и часть населения, полнос тью 
оторвавшаяся от традиционных условий; 3) городские 
представители КМНС, преимущественно ассимилиро-
ваны. Отдельной группой является вышедшая из среды 
коренных народов на циональная интеллигенция, кото-
рая присутствует и в поселковой и в городской среде. 
Круг интеллигенции отличается тем, что актуализирует 
проблемы национальной культуры, проблематизиру-
ет те или иные стороны сожительства традиционной 
культуры и современной цивилизации, распределяет 
общественные финансы [21. С. 170]. Ведущие ТХД – 
самозанятые. Девушки, в отличие от молодых людей, 
почти не хотят возвращаться к кочевой жизни [22. С. 
54-65]. Городское и поселковое население трудится 
в доступных отраслях экономики, преимущественно 
бюджетных (образование, медицина) и сервисных. 
Национальная интеллигенция занимает должности в 
сферах управления.  Городская молодежь в большей 
степени ассимилирована в многонациональной город-
ской среде. Однако они осознают свою национальную 
принадлежность и солидаризируются с тундровым 
населением и национальной интеллигенцией по про-
блемам экологии и сохранения традиционного приро-
допользования. Для поселковых актуальны проблемы 
сельской местности – отсутствие рабочих мест, контро-
ля со стороны окружной власти, слаборазвитая сфера 
досуга [19.С. 33-44]. Отмечается рост доли малоимуще-
го населения, оседание его в посёлках, напряжённая 
соци альная ситуация.

Законодательство. Предопределяет формы от-
ношений, в т.ч. экономические, КМНС с формальны-
ми институтами государства и общества. Признание 
прав коренных народов – носителей этноэкономики, 
во многом содействовало усилению роли этноэконо-
мики в регулировании геополитических и геоэконо-
мических процессов. В то же время законодательное 
регулирование природно-ресурсных отношений не 
позволяет представителям КМНС, ведущим ТХД, в пол-
ной мере (традиционно) пользоваться природным по-
тенциалом территорий, вынуждает к криминальному 
поведению (к примеру - браконьерство) [23. С.17-27]. 
Отдаленность от мест оформления административных 
процедур не позволяет им находится в правовом поле 
по ряду направлений экономической и хозяйственной 
деятельности. В зависимости от самодостаточности 
региона формируется социальный базис хозяйств. В 
экономически самодостаточных регионах развит го-

сударственный патернализм, что стимулирует потре-
бительское поведение. Меры, направленные на под-
держание кочевого населения, воспринимаются как 
недостаточные. Меры по государственной поддержке 
ТХД направлены на стимулирование крупных органи-
зационно-правовых форм и наемно-трудовой вид фор-
мирования ресурсов (индустриальная модель исполь-
зования природных ресурсов).

Технологии. Предопределяет основные способы и 
сферы производства, а также средства производства. 
Технологическое развитие российской экономики не-
посредственным образом изменяет экономическое 
поведение КМНС. К примеру «снегоходная революция» 
[24. С. 17-25] в оленеводстве позволила семейно-родо-
вым хозяйствам увеличить количество выпасаемого 
поголовья. Доступность технических средств по до-
быче рыбы дало возможность каждому хозяйству осу-
ществлять добычу в промышленных масштабах, в то же 
время рыболовство, как ТХД, невозможно – необхо-
димо наличие разрешений на вылов рыбы. Информа-
ционные технологии позволили участвовать в любых 
видах экономического поведения, интегрироваться 
в новые виды экономических отношений, уравняли в 
возможностях с городскими жителями. Исследователи 
отмечают высокий уровень восприятия КМНС иннова-
ций, применительно к традиционной деятельности [21. 
С. 105]. В то же время глобальное научно-технологиче-
ское развитие, ав томатизация и цифровизация эконо-
мики и публич ной сферы, является серьёзным вызовом 
для коренного населения посёлков, побочным эффек-
том которого будет общее сокращение низкоквалифи-
цированных рабочих мест.

Образование. Уровень образования (информиро-
ванности) является определяющим для выбора эконо-
мического поведения. Уровень подготовки, который 
получают в школах интернатах обычно недостаточен 
для выбора современных профессий и поступления в 
высшие учебные заведения, что предопределяет воз-
врат к ТХД или оседанию в поселках [17,25]. Поселки в 
свою очередь не способны обеспечить всех низкоквали-
фицированной работой, что порождает безработицу, де-
привацию, потребительский и криминальный виды эко-
номического поведения. Повышение качества и уровня 
образования в интернатах могло бы стать ключевой мо-
делью позитивной трансформации экономического по-
ведения КМНС в условиях глобализации. В то же время 
это является достаточно нетривиальной задачей для си-
стемы образования. Молодое поколение, которое про-
шло обучение в интернатах и профессиональных учили-
щах выбирает наемно-трудовую модель формирования 
ресурсов. Выбираются профессии, востребованные в 
поселке или ближнем городе. Существенными являют-
ся финансовые ограничения при продолжении учебы в 
профессиональных учебных заведения. Возвращаться в 
тундру учащаяся молодежь не хочет, однако и уезжать 
далеко от родителей не собирается.

С учетом предложенного инструментария исследо-
вание особенностей экономического поведения КМНС 
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может проводиться с использованием имеющихся 
массивов информации по религии, культуре, быту, вну-
тренней социально-экономической организации, язы-
ку, фольклору, социально-психологическим особенно-
стям КМНС, наработанных этнографами, историками, 
археологами, социологами, психологами, филологами, 
экономистами и юристами. В то же время необходимы 
специальные исследования для установления количе-
ственных показателей значимости данных детерми-
нант в экономическом поведении КМНС. 

Обсуждение
Особенности экономического поведения КМНС в 

отечественной литературе рассматриваются достаточ-
но редко. В исследовании особенностей экономиче-
ского сознания представителей молодежи КМНС [26. 
С.54-68] сделан вывод о противоречивых тенденциях 
в экономическом сознании данной группы, особенно в 
отношении к деньгам, что может служить причиной не-
эффективной экономико-психологической адаптации. 
Одна из тенденций экономического поведения моло-
дых представителей КМНС – склонность к пассивным, 
безопасным, не рисковым финансовым стратегиям. 
Ценя сбережения как залог уверенности в будущем, 
они в большей мере склонны откладывать средства на 
будущее, что рассматривается как следствие фактора 
культуры.

Основываясь на социопсихологических исследова-
ниях и предложенных детерминантах ниже развернуты 
причины такого поведения КМНС. Общие факторы, вли-
яющие на сберегательное поведение, можно обобщить в 
следующие группы: индивидуально–личностные харак-
теристики; эмоциональное состояние; социально-демо-
графические характеристики (пол, возраст, образова-
ние, жизненный цикл семьи) [27. С. 85-88]. Но важнейшей 
внешней детерминантой сберегательного поведения 
является неопределенность. Неопределенность в фи-
нансовом достатке в будущем является пугающей пер-
спективой, из-за чего возникает желание сберегать [28. 
С. 516–524]. Характерной для быта КМНС детерминан-
той является природно-климатический фактор, измен-
чивость погоды, борьба с суровой действительностью, 
которые порождают неуверенность, замкнутость, осто-
рожность, выносливость терпение и смирение. Поэтому 
«олень для оленевода в экономическом понимании — 
это «банковская карточка». Излишек в стаде восприни-
мается как страховка в чрезвычайных обстоятельствах» 
[19. С. 33-44]. Отдавая оленей на убой, оленевод как бы 
снимает деньги с банковской карточки, столько сколько 
нужно, остальные остаются как страховка от падежа. На 
сегодняшний день для «хозяйств, владеющих в пределах 
1000 голов, мор существенно не повлияет на систему 
экономических доходов семьи, однако для владельцев 
оленьего стада менее 250 голов гибель основного стада 
оленей» может привести к снижению уровня жизни се-
мей оленеводов, и увеличению зависимости от социаль-
ных трансфертов [14. С. 62-70]. 

Таким образом, сберегательное поведение тундро-
вых ненцев обусловлено сложными природными услови-

ями и вынужденным страхованием рисков. Хотя данное 
поведение иногда ошибочно воспринимается как ирра-
циональное поведение. «Можно сказать, что в отличие 
от других оленеводческих народов России, ненцы живут 
для того, чтобы разводить оленей, а не разводят оленей 
для того, чтобы жить» [29. С. 55]. Размер поголовья оленей 
в частных хозяйствах оленеводов определяется потреб-
ностями оленеводов, но не только традиционными, но и 
свойственными современному обществу. Для удовлетво-
рения растущих потребностей поголовье наращивается. 
В то же время рост поголовья ограничивается недостат-
ком (деградацией) пастбищ, а также ростом конкуренции 
за них, что еще более усиливает неопределенность, обра-
зуя замкнутый круг рисков [20. С.12-20]. 

Указанные ограничения являются латентным усло-
вием криминального поведения. «Экономический под-
ход предполагает, что уголовные преступления, вроде 
краж или грабежей, совершаются в основном менее 
состоятельными людьми не вследствие аномалии или 
отчуждения, а из-за недостатка общего образования 
и профессиональной подготовки (информации), что 
сокращает для них «прибыль» от занятия легальными 
видами деятельности» [1. С. 24-40].

Криминалистические исследования [30. С. 74-78] 
преступного поведения КМНС показывают, что соци-
ально-психологические особенности, связанные с на-
циональным менталитетом и условиями традиционного 
образа жизни, являются главной детерминантой пре-
ступного поведения. Следующей по значимости детер-
минантной является государственная патерналистская 
политика, направленная на «активное вовлечение КМНС 
в общественную жизнь, сопрово ждающееся миграцией 
из национальных поселений в города и поселки с раз-
личной структурой населения, не соединенной связями 
родства или религиозного единства; перепрофилиро-
ванием занятости этих лиц от традиционных кочевых 
способов ведения хозяйственной деятельности в иные 
сферы занятости; активной поддержкой со стороны го-
сударства, что порождает в среде КМНС социальное 
иждивенчество; сужение сферы социальных контактов 
до внутрисемейных, не учитывающая» все социаль-
но-психологические особенности КМНС. Детерминан-
той преступного поведения КМНС в сфере экологии 
является законодательная деятельность государства, 
запрещающая свободно осуществлять отдельные виды 
традиционной экономической деятельности. 

Таким образом, сформулированные в ходе иссле-
дования детерминанты позволяют интерпретировать 
особенности формирования и трансформации эко-
номического поведения КМНС, а в перспективе могут 
использоваться при проектировании моделей эконо-
мического поведения и механизмов, обеспечивающих 
позитивный вектор, с учетом специфики существова-
ния КМНС в глобальном информационном простран-
стве, «обществе потребления». Кроме того, через при-
зму видов и детерминант экономического поведения 
представляется возможным моделировать и прогнози-
ровать поведение коренных народов в различных жиз-
ненных ситуациях (табл.2).
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Таблица 2. Примеры жизненных ситуаций в целях моделирования 
экономического поведения.

Жизненные ситуации Виды экономического поведения Детерминанты экономического 
поведения

1. Окончание учебного
заведения - выбор
профессиональной деятельности.

По способу формирования ресурсов:
Наемно-трудовая;
Предпринимательская
(самозанятость);
Рентная;
Иждивенческая (потребительская);
Криминальная (игровая).
По способу использования ресурсов:
Рациональное (балансовая модель);
Инвестиционное;
Сберегательное;
Иррациональное;
Показательное.
По отношению к правам на ресурсы:
Собственность (владение);
Пользование;
Распоряжение.

1. Мировоззренческий капитал; 
2. Природно-климатические условия, 
геоэкономика; 
3. Геополитические условия; 
4. Этносоциальные особенности; 
5. Законодательство; 
6. Технологии; 
7. Образование.

2. Потеря работы (бизнеса),
оленьего стада.
3. Ухудшение (улучшение)
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
положения в стране, регионе, 
отрасли.
4. Невостребованность на
рынке продукции традиционных 
отраслей.
5. Недостаток оленьих пастбищ 
при росте коренного населения, 
занимающегося оленеводством.
6. Повышение качества обучения в 
школах интернатах.

Иллюстрация использования видов и детерми-
нант в моделировании экономического поведения 
КМНС предлагается на примере ситуации «Окончание 
учебного заведения – выбор профессиональной дея-
тельности». Определены следующие возможные сце-
нарии выбора экономического поведения. Допустим, 
молодой человек закончил 11 классов средней школы, 
школы-интерната или профтехучилище, ему предстоит 
выбрать род занятий или продолжить учиться. Если де-
терминанта образования сильная и есть источник фи-
нансирования, то вероятно, что продолжится обучение 
в высшем учебном заведении, поскольку собственных 
доходов нет – иждивенческое поведение. Если детер-
минанта образования слабая или нет источников фи-
нансирования жизнедеятельности, то в соответствии 
с детерминантой этносоциальных особенностей пози-
тивный выбор будет происходить между наемно-тру-
довым и предпринимательским видом поведения, не-
гативный выбор - продолжить иждивенческий способ 
формирования ресурсов без обучения или склониться 
к криминальному. При этом детерминанта законода-
тельства по-разному может влиять на особенности 
поведения. Наемно-трудовой вид формирования ре-
сурсов будет ближе выходцам из поселковой и город-
ской среды. Выходцам из семейно-родовых хозяйств, 
ведущих ТОЖ, есть возможность вернуться к семье и 
заняться традиционной хозяйственной деятельностью 
– самозанятость, с возможностью дальнейшей право-
вой легализации (предпринимательство), этот выбор 
зависит от детерминанты законодательства. Фоном 
для выбора поведения во всех случаях является детер-
минанта мировоззренческого капитала человека, по-
скольку сильной остается установка на сохранение тра-
диционного образа жизни и культуры предков. В то же 
время среди девушек выбор в пользу ТОЖ будет мень-

ше. Геоэкономическая детерминанта (промышленное 
и инфраструктурное развитие, климат) ограничивает 
выбор в пользу ТХД и самозанятости. Детерминанта 
технологий дает надежду на появление новых видов 
трудовой занятости, повышение производительности 
в традиционных отраслях. В целом тренды по всем 
детерминантам способствуют скапливанию молодых 
поколений в поселках. Поведение по использованию 
ресурсов будет зависеть от финансовых возможно-
стей и индивидуальных особенностей. Недостаток ре-
сурсов обуславливает рациональное поведение, при 
возникновении излишков возникает сберегательная 
стратегия. Для инвестиционного поведения необходи-
мы определенные знания и умения, психологическая 
предрасположенность. Иррациональное и показатель-
ное поведение связано с особенностями личности или 
может быть направлено на поддержание социального 
статуса, в соответствии с этносоциальной детерминан-
той. Аналогично можно исследовать как негативные 
ситуации «Потеря работы (бизнеса), оленьего стада» 
так и позитивные «Повышение качества обучения в 
школах-интернатах».

Для использования метода и определения типич-
ных видов экономического поведения предстоит с 
использованием методов социологии и психологии 
выявить взаимосвязь экономических аттитюдов и жиз-
ненных ценностей у представителей КМНС с привяз-
кой к местности, национальности, возрасту [3. С.1146–
1162]. Предстоит также определить стабильность и 
мобильность тех или иных аттитюдов (предпочтений) 
для использования модели в прогностических целях.

Заключение
1. В результате изучения теоретических и эмпири-

ческих данных, систематизации видов экономического 
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поведения, формализации и теоретического обоснова-
ния основных детерминант экономического поведения 
коренных малочисленных народов АЗРФ, с использо-
ванием имеющихся массивов информации по религии, 
культуре, быту, внутренней социально-экономической 
организации, языку, фольклору сформулированы осо-
бенности экономического поведения КМНС.

2. Основываясь на социопсихологических иссле-
дованиях и предложенных детерминантах, развернуты 
причины сберегательного поведения КМНС, которое 
обусловлено сложными природными условиями и вы-
нужденным страхованием рисков. Указано на то, что 
усиление негативных тенденций по детерминантам 
геоэкономика, законодательство и образование будет 
способствовать формированию криминального пове-
дения у представителей коренных народов.

3. Через призму видов и детерминант экономи-
ческого поведения в качестве примера определены 
возможные сценарии выбора экономического поведе-
ния представителями из числа КМНС после окончания 
учебного заведения, связанного с выбором дальней-
шей профессиональной деятельности. 

4. Сформулированные в ходе исследования детер-
минанты позволяют интерпретировать особенности 

формирования и трансформации экономического по-
ведения КМНС, моделировать и прогнозировать по-
ведение коренных народов в различных жизненных 
ситуациях, а в перспективе могут использоваться при 
проектировании моделей экономического поведения 
и механизмов, обеспечивающих позитивный вектор.

5. Исследование может быть продолжено в двух 
направлениях: во-первых, на базе имеющегося науч-
ного материала продолжить моделирование поведе-
ния КМНС в критически важных жизненных ситуациях; 
во-вторых, разработать программу эмпирического ис-
следования детерминант и особенностей экономиче-
ского поведения коренных малочисленных народов 
АЗРФ для формирования баз данных по индивидуаль-
ным и типичным видам поведения с возможностью ма-
шинной обработки полученных результатов.
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