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Аннотация. В исследовании дается оценка причин формирования противо-
правного поведения со стороны представителей коренных малочисленных 
народов в современных условиях. Автор затрагивает вопрос сущности ука-
занной категории, а также состояния действующего законодательства, ре-
гулирующего вопросы её самовыражения. Подчеркивается важность пере-
оценки социального положения затронутых субъектов с  учетом их особой 
идентичности, а также факторов, которые оказывают влияние на их поведе-
ние, выражающееся в преступном деянии. Дается оценка общего положе-
ния дел с преступностью в указанной среде, а также оцениваются предло-
жения, вносимые различными исследователями по части её искоренения.
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Преступность — это рана на теле общества, затраги-
вающая все аспекты жизнедеятельности граждан 
от повседневной безопасности до экономическо-

го благополучия. В России с ее огромной территорией, 
преступность как злободневная проблема, требует ком-
плексного и дифференцированного подхода.

При рассмотрении региональных особенностей из-
учения преступности коренных малочисленных наро-
дов ДФО, следует обратиться, прежде всего, к  геогра-
фической (территориальной) преступности, как раздела 
криминологии, изучающей территориальное распре-
деление преступлений, выявляющей закономерности 
концентрации преступлений в  определенных районах 
и регионах.

Современные отечественные криминологи1 все ак-
тивнее обращаются к  вопросам, связанным с  регио-
нальным изучением преступности, что стало основой 

1 См., например: Борбат А.В., Мусеибов А.Г. Образ жизни как 
криминологическая категория // Российский следователь. 2015. 
N 22. С. 28–33; Бахарев Д.В. Возможности использования террито-
риального подхода при проведении криминологической экспер-
тизы Евразийской транспортной системы // Российский юридиче-
ский журнал. 2013. N 2. С. 141–145 и др.

для формирования нового направления, известного как 
«региональная криминология»2. 

Это направление сосредоточено на анализе преступ-
ности в  контексте конкретных территорий, что позво-
ляет более глубоко понять, как различные социальные, 
экономические и  культурные факторы влияют на  уро-
вень и характер преступности в разных регионах стра-
ны. Однако в их работах, как правило, не уделяется вни-
мание региональным особенностям преступности, в том 
числе с участием коренных малочисленных народов.

Для настоящего исследования интерес представля-
ет именно изучение региональных особенностей пре-
ступности коренных малочисленных народов ДФО, по-
зволяющих определить комплекс свойств, отражающих 
специфику данной преступности на  рассматриваемой 
территории. 

Следует отметить, что одним из  ключевых аспек-
тов, который выделяется в  региональной криминоло-
гии, является возможность дифференциации регионов 

2 Ростов К.Т. Методология регионального анализа преступ-
ности в России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург. 
1998. 25 с.
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по  «специфическому» комплексу криминологических 
факторов, что позволяет не  только выявить особенно-
сти преступности в  каждом регионе, но  и разработать 
эффективные меры по предупреждению преступности.

При этом отдельно следует подчеркнуть, что корен-
ные малочисленные народы ДФО, как отмечается в По-
становлении от  28.05.2019 N 21-П Конституционного 
Суда3, занимают особое место, поскольку они, как и ко-
ренные малочисленные народы Севера, Сибири, они 
имеют сущностные отличия от иных подобных народов. 
Это обусловлено климатическими и  географическими 
особенностями исконной среды обитания коренных 
малочисленных народов ДФО, а также максимальное со-
хранение традиционных основ их жизнедеятельности.

Поэтому, закономерно то, что преступность корен-
ных малочисленных народов ДФО, как разновидность 
преступности, имеет несколько ключевых особенно-
стей, которые помогают в целом понять ее природу и ди-
намику.

Одна из особенностей преступности коренных мало-
численных народов имеет определенную связь с их тра-
дициями. С учетом того, что традиции и обычаи исследу-
емых народов уходит своими корнями в глубь столетий, 
они являются неотъемлемой частью их общественных 
отношений. На  основе традиций и  обычаев строился 
весь уклад их общественной жизни4. 

Именно обычай, как результат длительной практики, 
воплощающий в себе мудрость предков, традиции и со-
циальные нормы, лег в основу уклада их жизни, посколь-
ку он регулировал практически все ее сферы. В  целом 
традиции и обычаи у данных народов до сих пор явля-
ются существенной частью бытия их общества. При этом 
суть их обычаев и традиций в том, что они действуют вне 
зависимости от  того, зафиксированы ли они письмен-
но. Обычаем является правило поведения, исторически 
сложившееся на  практике5. В  силу частого повторения, 
обычай приобретает определенность и обеспечивается 
силой общественного воздействия. 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от  28.05.2019 
N 21-П «По делу о проверке конституционности статьи 19 Феде-
рального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой гражданина Г.К. Щукина» 
// «Собрание законодательства РФ», 03.06.2019, N 22, ст. 2902.

4 Латкин В.Н. Лекции по истории русского права. СПб., 1912. С.7
5 Обычай имеет следующие признаки: есть правило поведе-

ния; правило не предусмотрено законодательством; оно сложи-
лось; широко применяется в какой-либо области. (см. например, 
Панарина М.М. Негосударственное регулирование торговой де-
ятельности: унифицированные правила, обычаи и своды лучших 
практик: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018, 210 С.) 

И хотя обычаи и традиции коренных малочисленных 
народов ДФО, не  содержат конкретных собственных 
санкций, они остаются у этих народов, одним из самых 
древних социальных регуляторов. Поэтому правоприме-
нитель стоит перед необходимостью изучения традиций 
и обычаев, которые влияют на особенности преступно-
сти исследуемых народов, а  это имеет непосредствен-
ное значение не только для расследования и раскрытия 
преступлений, но и для их предупреждения.

Так, например, особенность преступности, зачастую 
у данных народов сопряжена, с вытекающих из их этни-
ческих традиций / обычаев, видов преступлений.

К таким особенностям, следует отнести, такую их тра-
дицию, как употребления в пищу, например, медвежьих 
лап6. Либо отношение данных народов к тигру и леопар-
ду, являющихся у них тотемными животными7.

Так, например, традиция употребления в пищу медве-
жьих лап8 сохранилась, среди эвенов, нанайцев, нивхи, 
эвенков, а также саамов, считающих медведя тотемным 
животным, а употребление их в пищу, по их представле-
ниям, должно способствовать общению с тотемом и его 
покровительство9. 

Поэтому членами рода, с соблюдением ряда обрядов 
и традиций, такое тотемное животное убивалось и съе-
далось без всякого остатка. Однако, латентный характер 
данных преступлений не  позволяет выявлять данного 
рода преступления10. В  этом отношении можно вспом-
нить пословицу «не пойман — не вор», поскольку следов 
преступления практически не остается, хотя оставшиеся 
от животного шкура или когтистые лапы, все же имеют 
место быть, становясь для них оберегом от злых духов.

При этом сила традиции и обычаев, для них настоль-
ко существенна, что данные народы, не «воспринимают» 
правовое регулирование о защите, как бурого медведя, 
так и  других особо охраняемых представителей нашей 

6 Зюков А.М. Проблемы этносоциальной детерминации уго-
ловно-процессуального доказывания// «Российский следова-
тель», 2009, N 1.

7 Подмаскин В.В. Древние представления о тигре и леопарде 
у коренных народов Нижнего Амура и Сахалина как историко-эт-
нографический источник // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
drevnie-predstavleniya-o-tigre-i-leoparde-u-korennyh-narodov-
nizhnego-amura-i-sahalina-kak-istoriko-etnograficheskiy-istochnik/
viewer (дата обращения 26.12.2024).

8 Слепцов Юрий Алексеевич. Культ медведя среди эвенов Яку-
тии и Камчатки // Филология и человек. 2014. С.33–39.

9 Тотемизм // URL: https://web.archive.org /web/20190705010651/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki (дата обращения 26.12.2024).

10 Например, незаконная добыча и оборот особо ценных ди-
ких животных, к которым относится и медведь, может повлечь от-
ветственность по статье 258.1 УК РФ.
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фауны11, и  идут на  нарушения нормам12 ст. 258 УК РФ13 
(«Незаконная охота»).

Кроме того, наблюдаются и  иные особенности пре-
ступности коренных малочисленных народов, которые 
во исполнение своих обычаев и традиций напрямую на-
рушают нормы уголовного закона.

Еще одной из  особенностей преступности рассма-
триваемых народов связана с  распространением ша-
манства, которое является не только простым древней-
шим суеверием, но и традицией, поскольку как отмечает 
С. Гроф, оно насчитывает около 40 тысяч лет, для этих 
народов является не только духовной системой, но и ис-
кусством целительства14. Стоит указать, что как явление 
шаманизм, возник в  период палеолита и  был известен 
многим культурам на  ранних стадиях их существова-
ния15. На протяжении тысячелетий он оставался ключе-
вым культом, охватывающим почти все аспекты религи-
озной деятельности общества. Главной характеристикой 
шаманизма является убеждение в необходимости специ-
альных посредников между людьми и духами, которые 
как считается, выбираются и обучаются самими духами. 
В.М.  Кулемзин16, будучи специалистом по  шаманизму, 
а  также В.Н. Басилов17 и  К.К. Платонов18 отмечают, что 
в обязанность шаманов, как посредников, является слу-
жение духам и защита своих соплеменников от всевоз-
можных негативных обстоятельств при помощи духов. 
Деятельность шамана носит культовый характер, сопря-
женный с использованием одурманивающих средств.

Во-первых, шаманы осуществляют свою связь с  ду-
хами в состоянии транса, который зачастую достигается 

11 См., например: Распоряжение Правительства РФ 
от  17.02.2014 N 212-р <Об утверждении Стратегии сохранения 
редких и  находящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных, растений и  грибов в  Российской Федерации на  период 
до 2030 года>// «Собрание законодательства РФ», 03.03.2014, N 9, 
ст. 927. 

12 В противовес происходящих программ, например, реабили-
тации медвежат. В Хабаровском крае функционирует центр реа-
билитации диких животных, где с 1996 года осуществляется пере-
держка оставшихся без матери медвежат. В возрасте полутора лет 
питомцев выпускают в естественную среду их обитания. 

В Приморском крае волонтеры создали первый в России част-
ный приют для гималайских медведей. Животные живут в берло-
гах, получают трёхразовое питание и необходимую медицинскую 
помощь и т.д.

13 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от  13.06.1996 
N 63-ФЗ (ред. от 13.12.2024) // «Собрание законодательства РФ», 
17.06.1996, N 25, ст. 2954.

14 Гроф С. Психология будущего. М., 2001. С. 28 — 29.
15 Басилов В.Н. Избранники духов. М., 1984. С. 189.
16 Кулемзин В.М. Человек и  природа в  верованиях хантов. 

Томск, 1984. С. 37.
17 Басилов В.Н. Избранники духов. М., 1984. С. 8 — 9.
18 Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических 

понятий. М., 1984. С. 169.

посредством приема психотропных веществ и наркоти-
ков19.

Во-вторых, при осуществлении своих обрядов шама-
ны погружают, обратившихся к ним лиц, в глубокий сон, 
посредством применения соответствующих веществ, ко-
торый сопровождается галлюцинациями20.

В-третьих, шаманы применяют медицинские практи-
ки, которые объективно не  могут привести к  исцеляю-
щему эффекту, что можно квалифицировать по ст. 159 УК 
РФ. При этом при изготовлении своих препаратов, они, 
по сути, осуществляют фармацевтическую деятельность 
без лицензии, а  также используют одурманивающие 
средства в составе таких веществ. Помимо этого, этому 
сопутствует изготовление лекарств согласно рецептуре 
китайского народа из  различных частей диких живот-
ных, популяция, которых охраняется государством. 

Данные проявления корнями уходят в  традицион-
ный образ жизни рассматриваемых народов, что спо-
собствует развития у  них наркомании, и  как следствие 
преступности. Помимо указанных шаманских практик, 
этому способствуют также традиционные обряды этих 
народов. Так, например, при проведении современных 
праздников, у исследуемых народов проводится в обя-
зательном порядке обряд очищения, который подраз-
умевает под собой среди прочих подношений, напри-
мер, в честь какого-либо духа, окуривание багульником, 
имеющим резкий одурманивающий запах21, что является 
частью ритуала данных народов.

Как указывает Ю.А. Сем, народы исследуемого реги-
она, например, нанайцы, используют в  своих ритуалах 
отвар из мухоморов22, а другой ученый А.В. Шаповалов, 
исследующий особенности бытия коренных малочис-
ленных народов ДФО, указывает, что использованию 
подлежит, к  примеру, можжевельник, горящие листья 
которого, вызывают галлюциногенные эффекты23.

19 Основным видом потребляемых наркотиков в  Дальнево-
сточном федеральном округе являются гашиш и гашишное масло. 
В традиционной культуре коренных народов ДФО могли исполь-
зоваться лишь природные растительные вещества, обладающие 
возбуждающими, галлюциногенными и легко опьяняющими свой-
ствами, например настойки из мухомора.

20 См., например: Кривоносов А.Н. Административно-правовое 
регулирование деятельности органов внутренних дел в  сфере 
противодействия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ // Административное и муниципальное 
право. 2009. N 12. С. 37–41.

21 Русское название «багульник» происходит от  старинного 
глагола «багулить»// URL: https://vk.com/wall-79222158_149806?ys
clid=m5412cakka303616881 (дата обращения 26.12.2024).

22 Сем Ю.А. Нанайцы. Материальная культура (вторая полови-
на XIX — середина XX века). Этнографические очерки. Владиво-
сток: ДВНЦ, 1973. — 314 с.

23 Шаповалов А.В. Очерки истории и  культуры потребления 
табака в Сибири. XVII — первая половина XX вв. Новосибирск: Из-
дательский центр «Прогресс-Сервис», 2002. — 257 с. 
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При этом, соседство с Китаем (китайцами и маньчжу-
рами), привело некоторые коренные малочисленные 
народы ДФО, к употреблению опиума, который оказав-
шись дорогим продуктом, все же не получил широкого 
распространения среди данных народов24.

Л.С. Иванова исследуя региональные особенности 
распространения наркомании в  ДФО, указывает, что 
не  последнюю роль в  применении психотропных ве-
ществ и  наркотиков, здесь играет наследственность 
с  низким уровнем наркоиммунитета25, который прихо-
дит к ускоренному, в 2–3 раза сокращенному сроку при-
выкания данных народов к наркотикам. Поэтому у дан-
ных народов наблюдается активизация обособленного 
(рекреационного) потребления психотропных средств 
и  наркотиков, связанная с  размыванием в  обществен-
ном сознании понимания угрозы, которая исходит 
от наркотиков26.

В настоящее время, возможно говорить о таком типе 
наркомании, которая представляет собой повышенную 
общественную опасность, и обусловливается для них це-
лями наслаждения, что связано с  такими противоправ-
ными и наказуемыми действиями как: выращивание, из-
готовление, хранение, перевозка, сбыт.

Региональные особенности изучения преступности 
коренных малочисленных народов также связаны с ис-
ключительной связью данных народов с природой, кото-
рые, как правило, отличаются ответственным отношени-
ем к  природе, поскольку природа для данных народов 
является неотъемлемой составляющей их этнической 
культуры.

И хотя экологические традиции этих народов имеют 
своей направленностью сохранение среды обитания, 
в том числе природной среды, нацеленной, прежде все-

24 Иващенко Я.С. Опиум, табак и  водка в  культуре нанайцев: 
к истории межкультурной коммуникации на Дальнем Востоке // 
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного тех-
нического университета. 2010. Т. 2. № 1. С. 86–89; 18. Иващенко Я.С. 
Пищевые предписания и запреты в традиционной промысловой 
обрядности нанайцев // Науки о человеке, обществе и культуре: 
история, современность, перспективы. Комсомольск-на-Амуре: 
КнАГТУ, 2008. С. 113–117.

25 Иванова Л.С. О  причинах и  региональных особенностях 
распространения наркотиков на  территории Республики Саха 
(Якутия) // Актуальные проблемы борьбы с  преступностью 
в  Дальневосточном регионе: Сб-к науч. трудов по  материалам 
Международной научно-практической конференции (18–19 мая 
2005 г., Хабаровск, Дальневосточный юридический институт МВД 
РФ). С. 141.

26 См., например: Решение Совета коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности «Об Анти-
наркотической стратегии государств — членов Организации До-
говора о коллективной безопасности на 2021–2025 годы» (Приня-
то 20.02.2021) // http://www.kremlin.ru/supplement/5588.

го, на  воспроизводство природных растительных ре-
сурсов, они зачастую пренебрегают, например, к  неза-
конной вырубке леса, хотя и воспринимают ее как часть 
своего бытия. 

Так если, вырубка леса, произведенная в  целях ис-
пользования материала для собственных нужд, которая 
производится в  рамках их территории, подлежит, как 
правило, согласованию с органами местного самоуправ-
ления на основании Лесного кодекса27, то для промыш-
ленной вырубки леса необходимо соответствующие раз-
режение.

Однако, уже в нарушении всех традиций, данные на-
роды осуществляют рубку древесины без соответству-
ющих согласований и  разрешений, а  также браконьер-
ство, что порождает экологические преступления.

Особенность преступности данных народов в сфере 
экологических преступлений видится в том, что для них 
традиционные виды хозяйственной деятельности (охо-
та, рыболовство) становятся источником данных престу-
плений.

Браконьерство, неконтролируемая добыча при-
родных ресурсов, нарушение правил охоты и рыболов-
ства  — все это наносит значительный ущерб экосисте-
ме и угрожает устойчивому развитию коренных общин. 
Представляется, что для решения этой проблемы необ-
ходима разработка и эффективное применение механиз-
мов контроля за использованием природных ресурсов, 
включая участие самих народов в мониторинге и охране 
своей территории. Это может быть реализовано через 
вовлечение представителей коренных малочисленных 
народов ДФО в работу инспекторских служб, и развитие 
экологического просвещения.

Особенностью исследуемой преступности является 
высокий уровень насильственных преступлений против 
личности, что является тревожной тенденцией.

Хотя статистические данные часто неполны из-за ла-
тентности преступности в  этих районах, однако имею-
щиеся сведения28 указывают на преобладание бытовой 
преступности, совершаемой внутри этнических групп. 
Причины этого многогранны. Низкий уровень жизни, 
ограниченные возможности трудоустройства, алкого-
лизация, безусловно, играют ключевую роль. При  этом 

27 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-
ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // 
«Собрание законодательства РФ», 11.12.2006, N 50, ст. 5278.

28 См., например: Киселева Т.В. Роль органов внутренних дел 
в обеспечении криминологической безопасности в местах тради-
ционного проживания и  традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Приамурья // Россий-
ский следователь. 2012. N 14. С. 26–29.
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специфика традиционных знаний, связанных, например, 
с охотой, часто подразумевает наличие оружия, доступ 
к которому в случае конфликта может привести к тяже-
лым последствиям.

Кроме того, важно отметить особенности менталите-
та и традиционных норм поведения, которые могут от-
личаться от общепринятых в городской среде. Важным 
аспектом является то, что формирование особенностей 
менталитета исследуемых народов тесно связано с при-
родными факторами, которые оказывают непосред-
ственное влияние на  способы выживания и  организа-
цию хозяйственной деятельности. Эти факторы, такие 
как климатические условия, рельеф местности, флора 
и фауна, играют ключевую роль в определении того, как 
люди адаптируются к окружающей среде и как организу-
ют свою жизнь.

Поэтому важным является то, как эти условия влияют 
на психику и эмоциональную сферу человека. Привыч-
ка к определенным условиям жизни формирует стерео-
типы поведения, которые для этих народов становятся 
нормой.

Например, у  народов, чья жизнь связана с  охотой, 
может развиваться определенное отношение к  жизни 
и смерти, где забирание жизни животного воспринима-
ется как условие необходимое для выживания. Это мо-
жет снижать значимость человеческой жизни в  глазах 
тех, кто вырос в таких условиях. 

Таким образом, традиционные формы хозяйствен-
ной деятельности опосредованно могут влиять на уро-
вень насильственной преступности, включая убийства. 
Кочевой образ жизни и охота, в которой процесс лише-
ния жизни животных становится обыденностью, могут 
формировать у  людей не  только навыки, но  и опреде-
ленные эмоциональные реакции. Если в обществе нор-
мализовано лишение жизни собственными руками ради 
пропитания, это может привести к  снижению самокон-
троля и более легкому восприятию насилия.

Кроме того, такие условия могут способствовать фор-
мированию специфических норм и ценностей, которые 
влияют на  восприятие преступности. Этнический мен-
талитет коренных малочисленных народов ДФО играет 
важную роль в формировании представлений о проти-
воправных деяниях.

У таких народов, с сильной традиционной составля-
ющей, может существовать особое понимание справед-
ливости и  преступления, основанное на  историческом 
опыте и  культурных особенностях. Эти представления 
могут отличаться от  общепринятых норм, что ведет 
к конфликтам с внешним обществом и правовой систе-
мой.

Важно отметить, что менталитет коренных мало-
численных народов ДФО не  является статичным. Он 
адаптируется под влиянием внешних факторов, таких 
как глобализация, миграция, изменения в  экономике 
и  политике. Взаимодействие с  другими культурами по-
степенно приводит к смешению традиционных и совре-
менных ценностей, что в свою очередь может изменить 
восприятие насилия и преступности.

Соответственно, природные факторы, влияющие 
на  образ жизни и  хозяйственную деятельность, фор-
мируют не  только экономические, но  и социальные, 
культурные и  психологические аспекты менталитета, 
которые, в  свою очередь, могут оказывать влияние 
на  уровень насильственной преступности и  восприя-
тие правонарушений в  обществе. Важно уточнить, что 
менталитет — это сложная система, включающая в себя 
исторические, культурные и  природные компоненты, 
которые вместе формируют уникальную идентичность 
и поведение этих народов.

Традиционная обособленность, природные условия 
формируют не только экономическую, но и социальную 
структуру общества, развивая более сплоченное сооб-
щество, где взаимопомощь и сотрудничество становятся 
необходимыми условиями для выживания. Это в  свою 
очередь влияет на  менталитет коренных малочислен-
ных народов ДФО, создавая установки на коллективизм 
и  взаимовыручку. А  это в  свою очередь влияет на  ла-
тентность преступности данных народов29, что следует 
выделить как региональную особенность преступности 
коренных малочисленных народов ДФО.

Конечно, дисперсное расселение данных народов 
по  обширной и  труднодоступной территории ДФО, от-
сутствие развитой инфраструктуры и слабая связь с пра-
воохранительными — все это способствует сокрытию 
преступлений. Однако, существенным фактором являет-
ся также «деформированная» сплоченность населения, 
в части касающейся совершенного преступного деяния, 
утаивающей информацию необходимую для проведе-
ния следствия. При  этом жертвы преступлений, боясь 
огласки, зачастую не  обращаются в  правоохранитель-
ные органы.

 Преступность коренных малочисленных народов 
ДФО представляет собой сложную систему, которая 
включает в себя множество взаимосвязанных элементов 
и региональных особенностей преступности.

29 В  этих отдаленных районах высока латентность престу-
плений в  силу ряда объективных и  субъективных причин, сре-
ди них  — обширность территорий, удаленность поселков друг 
от друга и от районных центров, сезонная непроходимость дорог, 
недостаточное количество сотрудников полиции, обслуживаю-
щих данные территории, и др.
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Изучение данных особенностей позволяет выявить 
закономерности и  взаимосвязи, которые могут помочь 
в разработке более эффективных методов борьбы с пре-
ступностью.

Вывод. Региональные особенности преступности 
коренных малочисленных народов ДФО, зачастую со-
пряжены с  их этническими традициями / обычаями. 
При  этом сила традиции и  обычаев, для них настолько 
существенна, что у данных народов правовой нигилизм 
находится в сочетании с их этническим менталитетом.

Особенность преступности данных народов связана 
с их исключительной связью с природой, а также их тра-
диционными видами хозяйственной деятельности, что 
становится источником данных преступлений.

Формирование особенностей менталитета данных 
народов тесно связано с  природными факторами, ко-

торые оказывают непосредственное влияние не только 
на  способы выживания и  организацию хозяйственной 
деятельности, но  и формируют стереотипы поведения, 
которые для этих народов становятся нормой. Тради-
ционные формы хозяйственной деятельности опос-
редованно могут влиять на  уровень насильственной 
и  экологической преступности. При  этом этнический 
менталитет коренных малочисленных народов ДФО 
играет важную роль в формировании их представлений 
о противоправных деяниях, отличающийся от общепри-
нятых пониманий данных явлений.

Соответственно, природные факторы, влияющие 
на  образ жизни и  хозяйственную деятельность, фор-
мируют не  только экономические, но  и социальные, 
культурные и  психологические аспекты менталитета, 
которые, в  свою очередь, могут оказывать влияние 
на  уровень преступности и  восприятие правонаруше-
ний в обществе.
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