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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУР  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

 

Проблема сохранения и развития культур малочисленных народов не 

является новой в современных исследованиях. Во многих государствах 

мира данный вопрос актуален как никогда. Многонациональная Россия в 

поисках ее дальнейшего социального и экономического пути так же долж-

на решать вопросы сохранения и развития культур малочисленных наро-

дов, что позволит провести параллели, выявить плюсы и минусы тех или 

иных законодательных актов, найти оптимальный путь к решению задач 

сохранения многокультурного многообразия в нашей стране. 

На современном этапе глобализации мы все чаще обращаем внимание 

на общность социальных и экономических проблем с такой, казалось бы, 

далекой от нас во всех отношениях страной, как Южно-Африканская рес-

публика. Поэтому рассмотрение методов решения этнокультурных про-

блем в ЮАР на примере народа сан не может не быть интересным как в 

методологическом, так и в аналитическом смысле.  

В своем обращении к нации в феврале 2012 г., Джейкоб Зума, Прези-

дент ЮАР сказал: «Важно помнить, что кой-сан были подвержены наибо-

лее жестокому обращению со стороны колонистов, которые постарались 

сделать все для их исчезновения, уничтожения их языка и идентичности». 

Он пообещал, что в стране будет обеспечиваться признание их этнических 

структур, лидеров и общины. 

Слово «кой-сан» был введено антропологами, для различения корен-

ных жителей от пришедших позже чернокожих соседей. Сейчас слово 

«сан» общепризнано. Представители этого этноса медового цвета кожи, 

живут в виде отдельных кланов и, в основном, не знают о существовании 

других групп, распространенных на большей площади Южной Африки, 

начиная от Анголы, Намибии и Ботсваны. 

Предки сан мигрировали в Южную Африку около 200 тыс. лет назад 

из Центральной Африки одновременно с миграцией других этнические 

группы на север. Недавние исследования показали, что народ сан является 

самым старым представителем генофонда современного человечества. 

Сан считались «отсталым» народом не только из-за отсутствия про-

гресса, но и из-за их нежелания принять более структурированный, «про-

европейский образ современной жизни», предпочитая следовать занятиям 

их предков: охоте и собирательству. 
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Однако, как показывают научные исследования, их интеллект, позна-

вательные способности, анализ сделанных наблюдений даже превосходит 

возможности среднестатистического «белого» южноафриканца. Способ 

социализации сан, их нравы и обычаи позволили им жить в гармонии друг 

с другом, и они смогли адаптироваться к сравнительно враждебной среде 

«белых» и «черных» переселенцев. 

Сан жили в гармонии с природой небольшими группами, в жилищах, 

построенных из травы и веток. Мужчины охотились при помощи лука с 

отравленными стрелами,  никогда не убивая больше, чем требовалось для 

еды. Женщины занимались собирательством. 

Сан принимают жизненно важные для группы решения  на основе 

консенсуса, после обсуждения. Женщины на равных участвуют в дебатах и 

их мнение так же учитывается. Хотя мнения опытных охотников имеет 

большее значение.  

Для сан ХХ век стал одним из сложных периодов. Он принес им ни-

щету и апатию в социальном плане, угнетение и пренебрежение – в поли-

тическом. Сохранение национальной идентичности стало под угрозой.  

К середине ХХ в. подавляющее большинство сан в Южной Африке 

были на самой низкой ступени социального развития. Те, кто мог найти ра-

боту, работал батраками в фермерских хозяйствах, расположенных вдоль 

русла Оранжевой реки в Северной Капской провинции. Остальные влачили 

жизнь нищих. Все больше стало смешанных браков, которые до конца раз-

рушили традиционный семейный уклад, культура численно преобладающе-

го этноса в браках оказывалась доминирующей. Кроме того, стал исчезать и 

растворяться в уйме языкового разнообразия язык их предков.  

Около 1500 взрослого населения сан разбросаны на 1000 км
2
 Север-

ной Капской провинции. Они объединены под названием «кхомани». Они 

говорят на нама и африкаанс и предпочитают называть себя «бушмены», а 

не «сан». Утрата этнического самосознания в сочетании с крайней нище-

той, чувство неполноценности и безнадежности привели к потере само-

уважения. И, как следствие, стали широко распространяться алкоголизм, 

проституция, подростковая беременность, венерические болезни, СПИД. 

Но глобализация дала возможность выхода к многочисленным ин-

формационным потокам об альтернативных возможностях развития, что в 

конце ХХ в. проявилось в деградации направления на восстановление 

национальной идентичности. 

В последние годы некоторые сан-группы, сохранившие культуру 

предков, желая возродить то, что они еще могут восстановить, начинают 

возвращаться на земли своих предков, воссоздают язык.  

В 1991 г. группам Khomani (кхомани) было предложено переехать в 

район, называемый Kaггa Камма, – туристический курорт в Западной Кап-

ской провинции – для того, чтобы организовать туристическое обслужива-
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ние, показывать танцы и продавать свои изделия традиционных ремесел. 

Этот район был выбран потому, что 200 лет назад бушмены (сан) населяли 

эту область, что подтверждают найденные фрагменты наскального рисунка. 

Группа из 30 человек воспользовались этим предложением. Вскоре у 

них появились трудности. Эти кхомани, пришедшие из мест с горячим 

солнцем в полупустынные, плоские долины Северного Кейпа, теперь в 

первый раз испытали зиму с ее холодным дождем и снегом. Скалистая 

местность и растительность была непригодна для размещения их хижин. И 

они опять почувствовали себя эксплуатируемыми. 

В 1994 г. с приходом нового чернокожего южноафриканского прави-

тельства, был впервые поставлен вопрос о возвращении земли коренному 

народу. Группа сан, возглавляемая Давидом Kруипер, вернулась в Север-

ную Капскую долину. 

В 1999 г. их требование было удовлетворено, и им выделили 40 000 га 

за пределами парка, а в 2002 г. – еще 25 000 га в национальном парке. Их 

лидер, Давид Круипер, пытается найти людей, сохранивших способность 

говорить на языке сан.  

Выяснилось, что многие молодые люди понятия не имели, что они 

были потомками сан. Теперь знающее свою культуру старшее поколение, 

восстанавливает ее многочисленные аспекты совместно с заинтересован-

ными молодыми сан, рассказывает им о своей истории, объясняет и пока-

зывает им обычаи и традиции, которые могут быть использованы для со-

здания новых способов и средств к существованию в современном мире. 

Сейчас кхомани вынуждены выбирать между двумя направлениями 

будущего развития. Один путь, которому можно следовать, – это путь 

сельскохозяйственного развития за счет интеграции интеллектуального и 

материально-технического наследия. Другой, более трудный путь – это 

возрождение разрушенного общества, расширение прав и возможностей 

людей и их традиционного образа жизни, восстановления чувства общно-

сти и этнического будущего, которое предполагает их древнее наследие. 

Сбор информации о культуре сан позволяет сохранить многочислен-

ные навыки охоты, в том числе определение следов животных, толкование 

по ним поведения и настроения животного, использование растений для 

пищи и приготовления медикаментов, знания об окружающей среде и ее 

сохранении. Все это может быть использовано для работы с туристами и 

на профессиональной основе. В 1996 г. на базе Южноафриканского сан-

института (SASI) была создана программа для обеспечения поддержки 

развития языка, культуры, наследия и туризма с возможностью получения 

дохода.  

В национальном парке Херитайдж кхомани разрешено использовать 

землю и ее ресурсы для поддержания древних знаний, культуры и обычаев, 

а также использовать их в качестве источника устойчивого дохода. 
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Усилия увенчались некоторым успехом. SASI и другие заинтересо-

ванные стороны продолжают работать над рядом этнокультурных проек-

тов. До недавнего прошлого дети должны были преодолевать большие 

расстояния, чтобы посещать школу или пойти в школы-интернаты. На 

местном уровне была начата работа по строительству школ и разработан 

учебный план, который поддерживает восприятие учащимся этнокультур-

ного наследия. Образование стало доступным для учащихся, имеющих ин-

теллектуальный потенциал и желание получить высшее образование. Об-

разование поддерживается спонсорскими пакетами и государственными 

стипендиями, тем, кому необходимо, предоставляется жильѐ. При участии 

общественных организаций в местах создаются координационные центры 

для проведения различных мероприятий, которые имеют экологическую, 

культурную, социальную и экономическую тематику. 

Но до сих пор проблемы голода, болезней (ВИЧ, СПИД и туберкуле-

за) актуальны. Остаются проблемы раннего алкоголизма и последующего 

насилия в отношении женщин и детей. Но сегодня используются совре-

менные масс-медиа, внедряются программы на радиовещании, проводятся 

интернет-курсы национального языка. Создан алфавит, начато обучение 

молодых на языковых семинарах, записываются архаические мифы с це-

лью внедрения в учебные программы и для создания литературных, теат-

ральных и кинопроизведений. 

Старейшины сан высоко оценили деятельность в сфере образования и 

знания языкового наследия.  

С помощью зарубежного финансирования и грантов сан проходят обу-

чение в области компьютерных технологий. Используя потенциал Интерне-

та они продвигают информацию об их культуре, участвуют в этнокультур-

ном обмене, сохраняя свою этническую идентичность. Особое внимание 

уделяется работе над следующими информационными проектами: 

а) создание базы данных населения сан; 

б) запись мифов и интервью со старейшинами и молодежью; 

в) сохранение изображений и звука в цифровом формате; 

г) подготовка учебных материалов для этнических групп. 

Новые гранты направлены на помощь молодежи сан при создании 

своих собственных веб-сайтов с такими технологиями, как системы гло-

бального позиционирования (GPS), интернет-маркетинг и базы данных. 

Таким образом, молодое поколение усваивает и передает традицион-

ные ремесла, не исключая внедрение их собственных художественных 

идей. Их произведения часто рассказывают историю их этноса, они проч-

ны и долговечны, эксклюзивны. Сегодня традиционные ремесла сан стано-

вятся хорошим источником дохода для молодежи. 

Древние культурные знания сейчас используются для создания новых 

источников дохода, перехода на другую ступень социальной лестницы.  
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В настоящее время Линди Фури Фонд совместно с депутатами от раз-

личных организаций проводят активную работу по повышению роли само-

сознания в этнических сообществах. Были проведены встречи с лидерами, 

народными целителями, молодежью. В целях оценки потребностей и име-

ющихся ресурсов это все транслировалось по местной радиосвязи Южно-

Африканской радиовещательной корпорации. Были определены и внедре-

ны в практику следующие потребности: 

а) профессиональная подготовка молодежи; 

б) поддержка студентов в колледжах и университетах; 

в) курсы для потенциальных лидеров сообщества; 

г) литературные курсы для старшего поколения; 

д) организация библиотеки и компьютерного центра; 

е) ликвидация возможных причин, вызывающих алкоголизм и его ле-

чение.  

До сих пор сотрудничество было плодотворным. Через участие в сове-

щаниях и семинарах пришло осознание того, что население не должно ждать 

помощи извне, а действовать самостоятельно, возникла мотивация со сторо-

ны сан на сохранение своей этнокультурной идентичности и языка. 

Таким образом, мы можем видеть, что сохранение этнокультурной 

идентичности народа сан шло не в разрез процессам глобализации, не в 

противоборстве с ее средствами и методами, а в поисках возможных путей 

использования современных средств коммуникации и интеграции. 

Здесь важно понять, что культура изменчива, она остается живым и по-

движным феноменом жизни человечества, и мы можем говорить только о ее 

развитии, при сохранении национального самосознания и идентичности. 

Как мы видим, аналогичные проблемы можно наблюдать в Свердлов-

ской области по отношению к компактно проживающему марийскому 

населению. Издавна марийцы занимались промыслом рыбы, охотой и со-

бирательством. В связи с соседством с кочевыми башкирскими группами, 

постоянными их набегами и вынужденным переселением, невозможно бы-

ло создать высокоразвитую сельскохозяйственную культуру. Марийцы со-

средоточили свое внимание на рациональном использовании лесных ре-

сурсов. Сегодня эти знания и их навыки приобретают все большую акту-

альность. Они скрыты в языке, орнаментах и традициях, культах и повсе-

дневной жизни.  

Но для того, чтобы представители этноса могли, как показывает прак-

тика, передавать эти знания, этническая культура должна быть актуализи-

рована не только в искусстве (танцы, песенное творчество), но и в образо-

вательных системах. Мы же можем наблюдать, как нередко закрываются 

как экономически не оправдывающие себя именно те школы, которые яв-

лялись центром культуры небольшого марийского села (пример – Артин-
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ский район Свердловской области). И здесь было бы неплохо обратить 

внимание на опыт ЮАР в плане разработки этнокультурных программ.  

 

 

 

И.А. Кох 

УГГУ, Екатеринбург 

 

МАЛОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  В  СТРАТЕГИИ  

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  РОССИИ 

 

Малому предпринимательству отводится особая и очень важная роль 

в стратегии развития регионов в российском обществе. Эта роль проявля-

ется в экономической, политической и социальной сферах. В экономиче-

ском плане малое предпринимательство заполняет ниши производства то-

варов и услуг, которыми крупным и средним предприятиям заниматься за-

частую нерентабельно. Преимущества малого предпринимательства обу-

словлены его рыночной гибкостью, маневренностью, близостью к разно-

образным ресурсам. Наряду с экономическими малое предприниматель-

ство выполняет значимые социальные функции: увеличивает занятость 

населения, обеспечивает удовлетворение разнообразных потребностей в 

товарах и услугах жителей населенных пунктов.  

Малое предпринимательство создает малые формы социальной ин-

фраструктуры – бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяй-

ство, организация досуга и отдыха населения, общественный транспорт, 

дороги местного значения и много других. В политическом плане именно 

малое предпринимательство играет решающую роль в формировании 

среднего класса – основы социально-политической стабильности в обще-

стве. Актуальность исследования роли малого  предпринимательства в 

российском обществе постоянно нарастает в связи с существующими и по-

стоянно возникающими новыми проблемами, сдерживающие поступатель-

ное и устойчивое развитие общества. 

Проблемам предпринимательства посвящены труды таких представи-

телей классических экономических школ, как А. Смит, Д. Риккардо,            

М. Вебер, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер. Значительный вклад в исследование 

проблем развития малого предпринимательства внесли отечественные 

ученые, такие как Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, В.Я. Горфинкель,           

Д.С. Львов, А.Д. Некипелов, Г.А. Явлинский, А.Ю. Ясин и др. В их рабо-

тах глубоко и разносторонне проанализированы особенности становления 

и развития российского малого предпринимательства, рассматриваются 

достижения и недостатки системы государственной поддержки малого 
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