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Annotation. The article highlights regional features and general trends in the de-
mographic situation in the subjects of the Volga-Ural macroregion. The population is 
declining as a result of both negative natural growth and migration. The interregional 
outflow of the population is covered by the positive international migration balance in the 
region. Consolidation of its own population, youth in the region in particular, is the main 
task of social development. 
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Аннотация. В статье представлена типология поселений по людности, в 

которых проживают представители коренных малочисленных народов Севера. 
Территорией исследования являются смежные с Республикой Саха (Якутия) регио-
ны. Всего проанализировано 85 населенных пунктов. Проведен анализ изменений 
численности населениях в них в 2010-2021 гг., который показал подверженность к 
оттоку населения из них. 
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В настоящее время места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов определе-
ны в 28 субъектах РФ: в 7 республиках; в 6 краях; в 11 областях; в 4 авто-
номных округах [1]. По данным 2010 г. 52,8% коренных малочисленных 
народов Севера являлись жителями сельской местности, а 47,2% — город-
ской.  

Одной из задач реализуемого проекта РНФ 21-17-00250 «Межрегио-
нальные и внутрирегиональные коммуникации коренных малочисленных 
народов Севера в условиях глобальных вызовов: история и современность» 
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является типология районов проживания малочисленных этносов по нали-
чию или отсутствию межрегиональныхи внутрирегиональных коммуника-
ций на сопредельных с Республикой Саха (Якутия) территориях. Для реше-
ния данной задачи автором были выявлены сопредельные с Якутией 
территории, в которых проживают представители коренных малочислен-
ных народов Севера для дальнейшего установления их межрегиональной и 
внутрирегиональной коммуникаций, что позволило определить территории 
для исследований– это Красноярский край, Иркутская область, Забайкаль-
ский край, Амурская область, Хабаровский край, Магаданская область и 
Чукотский автономный округ. Из муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия), имеющих общие границы с исследуемыми районами [2]. 

Данная статья является продолжением исследований автора по выявле-
нию географических различий и особенностей в динамике населения мало-
численных этносов Якутии в сравнении с другими регионами на локальном 
уровне. Статья написана с использованием статистического, сравнительно-
географического и картографического методов. Материалом для исследо-
ваний послужили данные переписей и текущего учета численности населе-
ния, взятые с официальных сайтов территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики.  

В базу данных введены сведения о численности жителей85 населенных 
пунктов за 2010 и 2021 гг., в т.ч. город — 1, деревня — 1, поселок город-
ского типа — 1, рабочий поселок — 1, поселок сельского типа — 21, село 
— 59 и 1 участок. Целью данной статьи поставлена типология населенных 
пунктов коренных малочисленных народов Севера исследуемых террито-
рий по их людности. 

В РФ для разных целей применяются разные классификации сельских 
поселений по людности. Согласно градации поселений, применяемой в 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» из 85 к мельчайшим (до 50 жителей) относятся 3 
поселения Катангского района Иркутской области: Тетея, Инарингда, Ось-
кино и с.Колымское Среднеканского городского округа Магаданской обла-
сти. К малым поселениям (51-200 жителей) относятся 14 поселений, к 
средним (201-1000 жителей) –54 поселений, к большим (1001-3000 жите-
лей) –9 поселений. Крупным (3001-5000 жителей) поселениемявляется ра-
бочий поселок Охотск Хабаровского края, акрупнейшими (свыше 5000 жи-
телей) являются город Билибино Чукотского АО и поселок сельского типа 
Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Без насе-
ления является п.Каяк, входящий в состав сельского поселения Хатанга 
Таймырского долгано-ненецкого муниципального района Красноярского 
края. 
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В статистике переписей населения принята другая, более дробная клас-
сификация сельских поселений. Группировка рассматриваемых поселений 
выглядит следующим образом. К категории «без населения» относится 
п.Каяк. К градации 26-51 жителей относятся 4 поселения, к 101-200 жите-
лей — 13, 201-500 жителей — 36, 501-1000 жителей — 20 поселений. По-
селения с численностью 1001-2000 расположены в основном в Республике 
Саха (Якутия): с. Токко Олекминского района (1112 чел.), с. Томтор Оймя-
конского района (1175 чел.), Юрюнг-Хая (1179 чел.) Анабарского района и 
Хатыстыр Алданского района (1691 чел.). К этой категории относятся: с. 
Ербогачён — административный центр Катангского района Иркутской об-
ласти (1939 чел.) и поселок городского типа Сеймчан Среднеканского го-
родского округа Магаданской области.  Село Хатанга Таймырского долга-
но-ненецкого муниципального района Красноярского края и село Саскылах 
— центр Анабарского улуса имеют численность свыше 2000 чел., р.п. 
Охотск — свыше 3000 чел., а п. Тура и г.Билибино — свыше 5000 чел.  

Типология по вышеприведенным градациям показала, что большинство 
поселений попадают в шкалу от 200 до 1000 чел., что не отображает дей-
ствительной картины людности поселений, в которых проживают корен-
ные малочисленные народы Севера. Расселение коренных малочисленных 
народов Севера сложилось в советский период в результате коллективиза-
ции, поселкования и перевода кочевого населения на оседлый образ жизни. 
До этого ареал расселения малочисленных этносов охватывал обширные 
районы, где они проживали дисперсно небольшими группами, меняя ме-
стоположение по сезонам. Населенные пункты, в которых они проживают в 
настоящее время это в основном бывшие центры и отделения совхозов 
и/или колхозов. Большая часть населенных пунктов, в которых проживают 
малочисленные народы Севера являются сельскими поселениями. Типоло-
гия поселений по численности жителей в свою очередь связана с производ-
ственными функциями поселений и типом расселения, с историей создания 
и экономико-географическим положением [3].  

Анализ по показателям людности населенных пунктов — мест прожи-
вания малочисленных этносов — позволил выделить следующую их груп-
пировку, представленную в таблице 1. 

Согласно данной типологии видно, что наибольшее количество насе-
ленных пунктов приходится на градации 201-300 (15,5%) и 301-400 (17,9%) 
жителей. Основную долю поселений (63,1%) составляют населенные пунк-
ты с численностью менее 500 жителей.  

В 2021 г. общая численность населения в рассматриваемых 85 поселе-
ниях составляла 54882 чел., из них 20,0% проживает в двух поселениях с 
градацией свыше 5000 чел., 16,6% в 6 поселениях (1001-2000 жителей), 
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10,8% в 7 поселениях с численностью жителей 801-1000. Соответственно, в 
поселениях с численностью свыше 800 жителей проживает 62,4% населе-
ния, 15,2% в пунктах с численностью 501-800 чел. и в поселениях менее 
500 чел. — 22,3%.  

Таблица 1 
Группировка населенных пунктов по людности за 2021 г. 

Типология населенного пункта 
по людности 

Количество населенных пунктов, 
единиц 

Численность жителей в 
них, чел. 

5–50 5 142 
51– 100 8 594 
101–200 7 1099 
201–300 13 3228 
301–400 15 5068 
401–500 5 2127 
501–600 5 2741 
601–700 4 2641 
701–800 4 2966 
801–1000 7 5952 

1001–2000 6 9090 
2001–3000 2 5101 
3001–5000 1 3144 
свыше 5000 2 10989 

Источник: официальные сайты территориальных органов Федеральной службы 
государственной статистики). 

Изучение изменений численности населения в 2010-2021 гг. показало 
почти повсеместное уменьшение жителей в них. За рассматриваемый пери-
од без постоянного населения осталось п.Каяк (рис. 1). Незначительное 
увеличение численности населения (до 10%) имеется в п.Сындасско на 
Таймыре, в г. Билибино, в якутских селах — Юрюнг-Хая, Ючюгей, Токко, 
Орто-Балаган, Жилинда, Походск, Саскылах и в п.Ессей Красноярского 
края. Значительное увеличение (20-50%) зафиксировано в с. Хатыстыр Ал-
данского района Якутии и с.Булгин Охотского муниципального района. 
Рост населения на 50% и более наблюдается в с. Иня и п. Морской Охот-
ского муниципального района Хабаровского края, с.Ербогачен Катангского 
района Иркутской области. 

Таким образом, анализ размещения населения в пунктах проживания 
коренных малочисленных народов Севера показывает подверженность к 
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оттоку населения из них. Предпринятая типология пунктов проживания 
малочисленных этносов по людности дает возможность выявить процесс 
поляризации их расселения.  Дальнейшее направление исследований пред-
полагает выявление взаимосвязи людности поселений от их производ-
ственных функций и транспортной доступности.  

 
Рис. 1. Динамика населения в пунктах проживания коренных малочисленных  

народов Севера в смежных с Республикой Саха (Якутия) регионах в 2010-2021 гг.,  
в % 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЗА ПЕРИОД 2010-2021 гг. 
Аннотация. Статья посвящена анализу динамики городского и сельского 

населения Казанской экономической зоны, включающей Казанскую агломерацию и 
занимающей около половины территории Республики Татарстан. Показано, что 
рост численности городского населения муниципальных районов наблюдается 
ближе к столице республики — г.Казани. 
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Современные урбанизационные процессы имеют глобальный характер 
и несмотря на то, что разные регионы мира находятся на разных этапах 
урбанизационного развития, общий тренд на усиление роли городов в со-
циально-экономических и демографических процессах уже не требует до-
полнительных подтверждений — мир стал городским и более 50% населе-
ния мира сейчас горожане. Урбанизация, как процесс повышения роли 
городов в развитии общества, относится к числу важнейших факторов, 
влияющих на демографические тренды нашего времени, и определяет не 
только изменение численности населения урбанизированных территорий, 
но и меняет образ жизни общества и мир в целом. Вопрос о том, как прояв-
ляются глобальные процессы на локальном уровне, является одним из 
сложных и всегда актуальных для научных исследований. Понимание того, 


