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Введение. По данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 г. общая численность 47 корен-
ных малочисленных народов России (в соответствии
с единым перечнем коренных малочисленных на-
родов Россиискои Федерации, утвержденным По-
становлением Правительства Россиискои Федера-
ции от 24 марта 2000 г. за № 255) составляет
316,0 тыс. человек (т.е. на 17,8 тыс. больше, чем в
2002 г.).

Общая численность 40 коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации увеличилась с 244 тыс. до
257,9 тыс. человек (т.е. на 13,9 тыс. человек, или на
5,7%), в том числе возросла численность теленги-
тов – на 55, сойотов – на 30, челканцев – на 38, ту-
баларов – на 26, эвенов (ламутов) – на 14%, дол-
ган – на 9, эвенков – на 8, манси – на 7, ханты – на 8,
юкагиров – на 6%.

Несмотря на некоторое улучшение демографи-
ческим параметров, по-прежнему сохраняется высо-
кая зависимость территорий традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности от
завоза продуктов жизнеобеспечения. Крайне низким
остается уровень доступности к медицинским и об-
разовательным услугам, вследствие чего естествен-
ный прирост у большинства малочисленных народов
имеет тенденцию к наращиванию резко отрицатель-
ной динамики воспроизводства населения.

Другой важнейший аспект – география рассе-
ления и возможная трансформация ареалов прожи-
вания этносов. В настоящее время представители
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока проживают в 28 субъектах Рос-
сийской Федерации. Области их расселения показа-
ны на рис. 1.

Материалы и методы исследования. К наибо-
лее актуальным проблемам относится обеспечение
устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов. Для их разрешения целесообразно применять
геоинформационные технологии, методы математи-
ческого моделирования и анализ географии их рас-
селения. Именно такой подход позволяет, с одной
стороны, обеспечить более технологичные процес-
сы сбора, обработки и визуализации пространствен-
ной информации, а с другой – проследить особенно-
сти изменения центров расселения этносов.

В основе базы геоданных лежат обработанные
данные о этнической структуре населения Всерос-
сийской Переписи населения 2002 и 2010 гг. в разре-
зе федеральных округов, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований.

Для более глубокого анализа географии корен-
ных малочисленных народов и повышения точнос-
ти исследования на территориях их традиционного
проживания масштаб исследования  был увеличен
до муниципальных районов. Для целей нашего ис-
следования применялся центрографический метод
(ЦМ) как инструмент исследования демографичес-
ких, этнических и иных процессов, происходящих в
расселении [Святловский, 1975; Полян, Трейвиш,
1990; Панин, 2012; Belozerov et al., 2013]. Он позво-
ляет получить характеристику распределения раз-
личных явлений, наблюдаемых в действительности
и фиксируемых на карте. Появляется возможность
сводить обширные массивы информации о распре-
делении явлений по всей территории к одной услов-
ной точке – центру. Таким образом, можно не только
определять положение такого центра, но и находить
взаимосвязи в пространственном распределении
явлений путем анализа взаимоположения центров
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различных явлений; определять динамику смеще-
ния центров одного или нескольких явлений за про-
должительный период и т.д.

Расчеты выполняются по следующей формуле:
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где D – долгота, L – широта, p – вес точки.

Результаты исследований и их обсуждение. С
помощью центрографического метода выполнен рас-
чет изменения центров расселения коренных малочис-
ленных народов. Особенность работы – поиск цент-
ров тяжести отдельно для городского и сельского на-
селения. Для привязки городского населения
использованы городские поселения, и их широта и дол-
гота, а для сельского – суммарное население в райо-

Рис. 1. География расселения коренных малочисленных народов

Fig. 1. The geography of indigenous peoples’ settlement

Рис. 2. Центры тяжести расселения этносов коренных малочисленных народов

Fig. 2. The centers of gravity of settlement of the ethnic groups of indigenous minorities
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не, причем в качестве координат взяты медианные
центры каждого административного района.

На основании расчета построены простран-
ственно-временные модели, показывающие центр
тяжести каждого этноса на переписную дату от-
дельно для городского и сельского населения. Мо-
дели позволяют не только оценить стабильность или
нестабильность расселения этноса на территории
России, но и определить пространственные подвиж-
ки или вектор и направление смещения центра той
или иной этнической группы за межпереписные пе-
риоды (рис. 2).

Выполненный с помощью ЦМ анализ позволил
выявить следующее. На территории России суще-
ствуют малочисленные народы с меняющейся на
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протяжении длительного периода времени геогра-
фией расселения; с быстро меняющейся в после-
дние десятилетия географией расселения; с отно-
сительно устойчивым центром тяжести расселения.
Особенно динамичны в этом плане народности Кав-
каза [Belozerov et al., 2013].

Выводы:
– центры расселения коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на про-
тяжении последних десятилетий оставались прак-
тически неизменными, однако меняющийся харак-
тер традиционного уклада жизни, демографические
и миграционные процессы, скорее всего, могут из-
менить географию их расселения и сместить цент-
ры их проживания.
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CENTRO GRAPHICAL  METHOD  FOR  THE  ANALYSIS
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(case study of the minorities of the North, Siberia and the Far East)

The centrographical method is suggested for the analysis of indigenous minorities’ settlement.
Application of the method showed that in recent decades the centers of settlement of the indigenous
minorities of the North, Siberia and the Far East remained almost unchanged. However the changing nature
of the traditional way of life, and demographic and migration processes are likely to change the geography
of their settlement, and shift the centers of the peoples’ living.
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