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Мне бы хотелось обратить внимание на проблему о т р а ж а й 
социально-экономического положения коренных народов в статистике 

принадлежность граждан являлись одним из важнейших показателей 
при проведении переписей населения, она указывалась в паспортах 
граждан, что давало возможность учитывать ее в текущей статистике 
при проведении различных обследований. Начиная с 30 годов прошлого 
столетия ведется особая статистика по 30 малочисленным народам. Она 
должна была служить задачам выравнивания их социального-
экономического положения, как тогда говорили, с более «передовыми» 
нациями. К сожалению, до сих пор сохранилась и традиция 
рассматривать народы Севера как однородное сообщество, что снижает 
ценность имеющейся информации, особенно, в тех случаях, когда 
суммарные сведения о них участвуют в сравнении с другими народами 
или населением регионов. Часто не учитывается. Что в эту группу 
входят и народы с численностью всего несколько десятков человек, и те, 
кто, хотя и формально, но имеет территориальные автономии, а их 
численность достигает несколько десятков тысяч. 

Последний сборник Государственного комитета РФ по статистике 
"Экономическое и социальное положение коренных малочисленных 
народов Севера" за 2002 год представляет материалы с 1996 по 2002 год. 
Сведения собраны в 24 северных субъектах федерации. Несмотря на 
название сборника, претендующее на полную информацию о коренных 
малочисленых народах Севера, сбор сведений проводится только в 
сельской местности, в местах их компактного проживания. Список 
этих территорий с указанием конкретных поселений утвержден 
Правительством как "Перечень районов проживания малочисленных 
народов Севера". Это связано с тем, что ряд льгот и социальных 
гарантий, предусмотренных федеральными законами коренным 
малочисленным народам, предоставляются только тем из них, кто 
живет в поселениях, входящих в утвержденный перечень, а местные 
администрации этих поселений могут претендовать на получение 
дополнительных средств из федеральной целевой программы 
"Социальное и экономическое развитие коренных малочисленных 
народов Севера до 2011 года» на строительство школ, больниц, 
учреждений культуры. Однако учитывая, что по переписи 1989 года, в 
городах проживало 40 процентов от их общей численности (около 200 
тыс.), то сведения Госкомстата отражает лишь данные в основном о 
сельском населении коренных народов. 

государств. В России, как полиэтническом государстве, этническая 



Госкомстат в этом обследовании не дает исходных данных о 
численности каждого из народов Севера, их общей численности и доле 
в численности остального населения. Однако по таким косвенным 
данным, как общая численность занятых в этих районах - 460 тыс. 
человек, из которых представители коренных народов составляют всего 
39 тысяч, т.е 8.5 процентов., а также общей числености учащихся - 225 
тыс. человек, в составе которых детей из числа народов Севера 41 
тыс. человек, т.е. около 15 процентов, можно полагать, что их общая 
численность составляет около 100 тыс. человек и в официально 
утвержденных «районах проживания коренных малочисленных народов 
Севера» они составляют значительное меньшинство. Из 
представленной информации конкретно по народам приводится 
следующая информация: 
1. Естественное движение населения (разница между рождаемостью и 
смертностью). За период с 1996 по 2002 год у большинства народов 
отмечается рост или сохранение населения, убыль наблюдается у 
нганасан, шорцев, саами, кумандинцев, орочей, ительменов. По данным 
Всероссйской переписи 2002 , включающее и городское население этих 
народов, в период между переписями снизилась численность только 
шорцев и нганасан. Общий рост по народам Севера с 1989 года составил 
около 17 процентов, что значительно расходилось с прогнозами 
специалистов. 
2. К числу неблагоприятных показателей относится более высокая 
смертность детей до года у коренных малочисленных народов, по 
сравнению с остальным населением. В 1996 году из 17 тыс. родившихся 
в целом по региону умерло 372 ребенка, что составляет 22 на 1000, а из 
3300 детей - представителей коренных народов не дожило до года 116 
детей или 35 из 1000. К 2002 году эти показатели как в целом по региону, 
так и у коренных народов снизились. В 2002 году из 17, 5 тыс. 
родившихся умерло 317 детей, т.е 18 из тысячи, а у коренных 
малочисленных народов из 2984 умерло 75 детей, т.е 20.5 на тыс 
человек. 
3. Данные о числе изучающих родные языки. С 1996 по 2002 году, доля 
детей изучающих родные языки снизилась с 50 - 45, 5 %, особенно она 
незначительна в старших классах - 1 , 7 процента. Но это как раз пример 
формальной стстатистики. Общие сведения суммируются с учетом 
учеников из числа представителей кореных народов, у которых даже 
нет письменности. Сам вопрос о наличии письменности не ставится, 
хотя 10 народов являются бесписьменными. По данным статистики 
заметна и тревожная тенденция: изучение родных языков, как 
самостоятельного предмета из учебного плана перемещается в 
^ акультаты и в кружки. Число детей, изучающих родной язык на 
факультативных занятиях возросло с 1996 года к 2002 году вдвое и 
составляет 4 процента. 



Вся другая и чрезвычайно подробная информация, включая 
уровень жизни, среднемесячные доходы населения, заболеваемость 
различными болезнями и даже уровень телефонизации дается в целом 
по населению «районов проживания коренных малочисленных 
народов", и не может, из-за незначительности в нем доли коренного 
населения, корректно характеризовать коренные малочисленные 
народы. Надо отметить, что и субъекты федерации, отдельные 
местности, которых оказались включенными в Перечень районов 
проживания коренных малочисленных народов, чрезвычайно 
различаются по социально-экономическим и природным условиям. Как 
пример, можно сравнить такие регионы, к; к Чукотский автономный 
округ, средние доходы жителей, которого составляли в 2001 году более 
14 тыс. рублей (около 500 долларов), и Алтайский край и Кемеровскую 
область, где они ниже почти в 10 раз. Поэтому средние данные 
подсчитанные по районам проживания коренных малочисленных 
народов носят довольно абстрактный характер. Проведение 
дальнейших исследований по э программе «Коренные малочисленые 
народы Севера», по моему мнению, нуждается в значительно большей 
направленности на сбор конкретных сведений по каждому из коренных 
малочисленных народов. 

Что важно, на мой взгляд, отметить, анализируя существующую 
практику сбора статистических сведений, даже казалось бы 
ориентированную на сбор информации о коренных народах? 

1) Поскольку в формировании базы достоверной информации о 
положении коренных народов самой заинтересованной стороной 
являются сами коренные народы, крайне важно призвать государства 
обеспечить участие представителей коренных народов со стадии 
подготовке программ обследования, в процессе сбора информации и 
при ее анализе; 

2) Важно также стремиться к установлению таких индикаторов, 
которые могли быть использованы для сбора сопоставимой 
информации по коренным народам разных стран; 

3) необходимо призвать государства, создавать государствнные 
структуры, которые формируют политику статистических исследований 
с учетом потребностей коренных народов; 

К сожалению, в этом отношении положение в России внушает 
определенную озабоченность. 

Ранее содержание и направленность статистических обследований 
народов Севера и потребителем их данных был Государственый 
комитет по делам Севера, который курировал вопросы социально-
экономического развития народов Севера. Он контролировал и 
реализацию федеральных программ, направленных на северные 
территории. К сожалению, в последнее время были упразднены все 
структуры, ответственные за вопросы национальной политики, в том 
числе и коренных малочисленных народов. 



В 2000 году был упразден Госкомсевер, а в 2001 году Министерство 
по делам национальной политики. При последнем реформировании 
правительства была упразднена и должность министра-
координаторапо вопросам национальной политике, которому удалось 
восстановить деятельность Национального оргкомитета по 
Международному десятилетию коренных народов мира. Прекращена 
деятельность Совета по Арктике при правительстве России, в повестку 
заседаний которого также включались вопросы коренных народов. 
Хотелось бы надеяться, что все же на уровне правительства будет 
осознана важность создания необходимых структур по работе с 
коренными народами, тем более что за нос; е, [нее десятилетие впервые в 
истории российской государственности сформирована довольно 
обширная законодательная база по защите прав коренных народов, 
реализация которого требует активного участия госуддарства. 


