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                                                   ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Представленный том является пятым в серии тематических сборников с итогами 

Всероссийской переписи населения 2002 года и содержит данные о национальном составе 

населения,  о владении языками, о возрастном, половом составе, состоянии в браке, 

уровне образования, источниках средств к существованию отдельных национальностей, о  

гражданстве. Национальный состав приводится как по республике в целом, так и в разрезе 

районов.  

 

Данные о национальном составе населения получены на основе ответов на вопрос 7 

переписных листов форм К и Д. Во время переписи населения 2002 года в соответствии со 

статьей 26 Конституции Российской Федерации национальность записывалась со слов 

опрашиваемых по их самоопределению. Национальную принадлежность детей 

определяли родители. 

При обработке материалов переписи ответы населения России о национальной 

принадлежности были систематизированы в 142 национальности и 40 входящих в них 

этнических групп согласно Списку национального (этнического) состава населения РФ, 

разработанному Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН и 

утвержденному решением рабочей группы по подготовке итогов Всероссийской переписи 

населения 2002 года к официальному опубликованию.   

После переписи 1989 г. в качестве самостоятельных национальностей были 

выделены арабы среднеазиатские, сойоты, езиды, кумандинцы, телеуты, нагайбаки, 

чулымцы, русины, цыгане среднеазиатские. Арабы среднеазиатские ранее учитывались в 

составе  арабов, сойоты – в составе группы «другие национальности», езиды – в составе 

курдов, кумандинцы, телеуты – в составе алтайцев, нагайбаки, чулымцы – в составе татар, 

русины – в составе украинцев, цыгане среднеазиатские – в составе цыган. 

По переписи 1970 и 1979 гг. чуванцы и энцы были учтены в численности населения 

чукчей и ненцев. Данные по орокам отсутствовали, поскольку тогда при опросе населения 

ни один человек не назвал себя ороком. 

Названия некоторых национальностей отличаются от соответствующих 

наименований по переписи населения 1989 г.: пуштуны (в 1989 г. – афганцы), монголы (в 

1989 г. – халха-монголы), саамы (в 1989 г. – саами), ульта (ороки) (в 1989 г. – ороки).  

В  состав группы «Лица других национальностей»  входят немногочисленные, 

проживающие преимущественно за рубежом национальности (албанцы,  баджавиджи,  

белуджи, голландцы, португальцы, хугни) и другие, не включенные  в перечень 142 

национальностей, выделенных по программе переписи 2002 г. 

По строке «Лица, не указавшие национальность»  приводится численность 

населения, отказавшегося или не сумевшего определить свою национальную 

принадлежность. 

 

Таблица 1 «Национальный состав населения Республики Саха (Якутия) 

(по данным переписей населения)»,   содержит сравнительные данные по 

национальному составу населения республики по итогам переписей  населения 1970, 1979, 

1989 годов. Подлежащее таблицы представляет собой список национальностей в порядке 

их убывания в соответствии с результатами переписи 2002 года. Коренные 

малочисленные народы Севера, Сибири и дальнего Востока РФ выделены в отдельную 

группировку, что отражает категорию населения, законодательно закрепленную 

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255 «О Едином перечне 

коренных малочисленных народов РФ». Национальности в данной группировке также 

приводятся в порядке убывания их численности. 
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В таблице 2 «Национальный состав населения Республики Саха (Якутия)» 

подлежащее национальностей представляет собой наиболее полный  перечень 

национальностей, этнических групп и их самоназваний. Основные названия 

национальностей  выделены жирным шрифтом, этнические группы  выделены жирным 

шрифтом и расположены со втяжкой относительно национальности, к которой они 

относятся. В скобках курсивом приводятся самоназвания национальностей и этнических 

групп, которые были приведены самими опрашиваемыми во время переписи.  

 

Сведения о владении языками получены на основе ответов на вопросы 9.1 и 9.2 

переписных листов форм К и Д. Владение языком означает умение говорить, читать и 

писать или только разговаривать на данном языке. Впервые была получена информация 

от всего населения о владении русским языком, который в соответствии с Конституцией 

РФ является государственным языком страны. Кроме того, каждый человек мог указать 

владение еще тремя языками. Для лиц, владеющих четырьмя и более языками (кроме 

русского) указывались любые три из них по выбору опрашиваемого. 

В связи с тем, что  переписные листы переписи 2002 года не содержали вопроса о 

родном языке,  публикация данных о владении языками не содержит информации о 

родном языке.  Родной язык выяснялся при опросе только с целью определения основных 

групп национальностей для некоторых самоназваний в случае, когда от родного языка 

зависит, к какому основному названию национальности относится то или иное 

самоназвание.   

Официальная публикация итогов переписи по владению населением языками 

представлена таблицей 3 «Население по национальности и владению русским 

языком», таблицей 4 «Распространенность владения языками по Российской 

Федерации и субъектам Дальневосточного федерального округа» (по ней   можно 

проследить распространенность русского, долганского,  чукотского,  эвенкийского, 

эвенского, юкагирского, якутского и других языков по Российской Федерации, 

Республике Саха (Якутия), другим субъектам Дальневосточного федерального округа), 

таблицей 5 «Владение языками (кроме русского) населением отдельных 

национальностей». В таблице 5  население коренных и наиболее многочисленных 

национальностей республики распределяется по языкам, владение которыми указали 100 

человек и более. Исключение составляют языки коренных малочисленных народов РФ – 

такие языки указываются по субъектам РФ, где преимущественно проживают эти народы, 

независимо от числа лиц, указавших владение этими языками. 

 

В таблицах 6-9 приводится характеристика населения по возрастным группам, 

полу,  состоянию в браке,  уровню образования,  источникам средств к 

существованию по коренным и наиболее многочисленным национальностям. Список 

указанных национальностей для каждого субъекта РФ определен на федеральном уровне, 

по Республике Саха (Якутия)  в него включены якуты, русские, украинцы, татары, эвенки, 

эвены, буряты, юкагиры, долганы. 

 

В сборник также включены данные о распределении населения республики по 

гражданству и возрастным группам (Таблица 10 «Население по гражданству и 

возрастным группам»).  Данные о распределении населения по гражданству получены 

на основе ответов на вопрос 6 переписных листов  форм К и Д. Гражданство детей в 

возрасте до 14 лет определяли родители. Если респондент имел двойное гражданство – 

России и другого государства, то учитывались оба гражданства. Для тех, кто имел два 

гражданства иностранных государств, при переписи учитывалось только одно из них на 

выбор опрашиваемого. 
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Всероссийская перепись населения 2002 года показала, что в Республике Саха 

(Якутия) постоянно проживают представители более 120 из 142 национальностей, 

выделенных программой переписи в целом по России.  Как и в предыдущую перепись 

1989 года, в число наиболее многочисленных национальностей входят русские, якуты, 

украинцы, татары, эвенки, белорусы, эвены, буряты. Но в динамике и структуре 

национального состава произошли перемены.  

При общем снижении численности населения на 13,2 процента,  существенно 

возросла численность якутов - с 365236 до 432290 человек, или на 18,4 процента. 

Объясняется это в первую очередь относительно высоким естественным приростом (две 

трети естественного прироста населения за эти годы приходится на якутов) и 

положительным сальдо внешней миграции. В целом по Российской Федерации переписью 

зафиксировано 444,0 тысяч якутов, то есть 97,0 процента всех якутов проживают на 

территории Республики Саха (Якутия). 

Снижение численности русских почти на треть, украинцев и белорусов больше, 

чем в два раза, связано прежде всего с интенсивным миграционным оттоком за пределы 

республики, вызванным распадом Советского Союза, желанием вернуться на 

историческую родину, спадом в экономике, свертыванием производств и закрытием 

населенных пунктов (миграционная убыль по этим национальностям составила около 176 

тыс. человек, или более 70 процентов от всей миграционной убыли). Определенное 

влияние на снижение численности оказала естественная убыль белорусов, относительно 

невысокий естественный прирост среди русских (имея в общей численности долю 41,2 

процента, русские обеспечили лишь 21,8 процента естественного прироста). 

Численность эвенков увеличилось  на 26,4 процента, чукчей – на 27,3, эвенов – на 

34,5 процента, юкагиров в 1,6 раза, долган – в 3,1 раза. Значительное увеличение 

численности малочисленных народов Севера можно объяснить изменением 

национального самосознания, наличием определенных льгот для представителей этих 

народностей. Кроме того, немаловажную роль сыграл относительно высокий 

естественный прирост и невысокое, но положительное сальдо внешней миграции. Так, 6,7 

процента естественного прироста приходилось на эвенков, эвенов, долган, чукчей и 

юкагиров, хотя их доля в общей численности населения составляла 3,4 процента.  

Данные различия в динамике численности отдельных национальностей привели к 

структурным изменениям в национальном составе. Доля якутов увеличилась с одной 

трети до 45,5 процента. В настоящее время якуты составляют наиболее многочисленную 

часть населения республики. Удельный вес русских, напротив, снизился с 50,3 до 41,2 

процента. Почти в два раза сократилась доля украинцев и белорусов. Доля бурятов 

осталась на прежнем уровне. Удельный вес эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган 

увеличился в 1,5 раза. 

Для сравнения в предыдущий межпереписной период (с 1979 по 1989 год) в 

национальном составе населения республики не происходило таких значительных 

структурных сдвигов. Удельные веса перечисленных выше национальностей в общей 

численности населения в 1989 году сопоставимы с аналогичными показателями 1979 года. 

Доля русских составляла более половины от общей численности населения, что было 

почти в равной мере обусловлено как положительным миграционным сальдо, так и 

довольно значительным естественным приростом. На увеличение численности украинцев, 

белорусов, татар, бурятов также повлияли и естественный прирост, и положительное 

миграционное сальдо. Изменение численности якутов, эвенков, юкагиров, долган, чукчей 

и тогда в большей степени зависело от естественного прироста, нежели от миграционных 

процессов. 

 

Особенность национального состава населения в районах проживания 

малочисленных народов Севера заключается в более высокой доле коренных народов 

Севера (примерно на порядок выше) по сравнению с национальной структурой населения 
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республики в целом (таблица 1). Так, доля эвенков возрастает с 1,9 до  21,1 процента, 

эвенов – с 1,2 до 12,1 процента, долганов – с 0,13  до 1,8  процента, юкагиров – с 0,12 до 

1,2 процента, чукчей – с 0,06  до 0,7 процента.  

 

 Численность, человек Структура 

национального 

состава в 

районах 

проживания 

КМНС, в % 

Доля лиц 

отдельных 

национальностей, 

проживающих в 

районах КМНС,  

в общей 

численности лиц 

данной 

национальности  

по РС (Я) 

по РС (Я) в районах 

проживания 

КМНС 

Всего 949280 57119 100,0 6,0 

русские 390671 8999 15,8 2,3 

якуты 432290 24765 43,4 5,7 

украинцы 34633 933 1,6 2,7 

татары 10768 222 0,4 2,1 

эвенки 18232 12029 21,1 66,0 

белорусы 4236 146 0,3 3,4 

эвены 11657 6923 12,1 59,4 

буряты 7266 236 0,4 3,2 

юкагиры 1097 699 1,2 63,7 

чукчи 602 424 0,7 70,4 

долганы 1272 1023 1,8 80,4 

 
Это связано прежде всего с расселением коренных малочисленных народов Севера 

(эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей, долганов) преимущественно в местах традиционного 
компактного проживания, меньшей подверженностью миграционным процессам. Здесь 
зарегистрировано 66,0 процента эвенков, проживающих в республике. Аналогичный 
показатель составляет у долган 80,4 процента, чукчей – 70,4, юкагиров – 63,7, эвенов - 
59,4 процента. 

Доля якутов среди населения данных районов сравнима с аналогичным 
республиканским показателем и составляет  43,4 процента. Удельный вес русских ниже в 
2,6 раза, украинцев – в 2,2 раза, татар - в 2,8 раза, бурятов - в 2 раза, белорусов – в 1,3 раза.  

 
 
 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                 В сборнике приняты условные обозначения: 

 

- - явление отсутствует 

 

                     0,0  - незначительная величина  


