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ВВЕДЕНИЕ 

Методика разработана во исполнение распоряжения Правительства РФ от 

26.09.2013 № 1724-р «Основы государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года» в части соблюдения прав граждан на 

использование природных ресурсов и благоприятную окружающую среду и 

указа Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации до 2025 г.» в части совершенствования нормативной 

базы традиционного природопользования.  

Конституция Российской Федерации гарантирует защиту прав 

национальных меньшинств, защиту исконной среды обитания и традиционный 

образ жизни малочисленных этнических общин на всей территории страны [1].  

Утвержденная Правительством Российской Федерации Концепция устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (КМНС) предусматривает совершенствование нормативной правовой 

базы для создания условий её реализации [2]. В соответствии с Лесным 

кодексом (ЛК) Российской Федерации (2007) Лесные планы субъектов РФ и 

Лесохозяйственные регламенты по лесничествам должны предусматривать 

нормативно обоснованные виды и размеры использования лесов на 

территориях традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, 

относящихся к КМНС РФ [3]. Деятельность народов, национальных общин и 

физических лиц, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся 

традиционными видами использования лесов, нуждается в нормировании 

значений площади на землях лесного фонда в зависимости от района 

проживания и традиционных видов хозяйственной или иной деятельности. 

Существующее законодательство предоставляет  такую возможность КМНС, 

но нормативная база в настоящее время отсутствует. 

 На территории Российской Федерации постоянно проживают 

представители 67 коренных народов, еще 61 народ - выходцы из других стран и 

их потомки [4]. Часть коренных народов, сохраняющих традиционный образ 

жизни, с численностью населения менее 50 тысяч человек отнесены к 

малочисленным [5]. В Перечень КМНС РФ, утвержденный Правительством РФ, 

входит 47 народов с общей численностью населения 262 тысячи человек [6]. 

Более 65 % населения из числа КМНС проживает в сельской местности и 

осуществляет хозяйственную деятельность на землях лесного фонда. С целью 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни в субъектах 

РФ образованы территории традиционного природопользования [7]. Лесной 

кодекс предусматривает отдельные виды использования лесов, связанные с 
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традиционным образом жизни, ведением хозяйства и промыслов коренных 

малочисленных народов с учетом действующего федерального и регионального 

законодательства [8-33].  

Нормирование размеров традиционного природопользования призвано 

обеспечить гарантии по защите исконной среды обитания этих народов в 

местах их компактного проживания. Настоящая методика разработана впервые 

и призвана обеспечить общие принципы и единый подход определения объемов 

традиционного природопользования КМНС в местах их компактного 

проживания на землях лесного фонда в субъектах Северо-Западного, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Российской 

Федерации. Методика разработана совместными усилиями Дальневосточного 

научно-исследовательского института лесного хозяйства (ФБУ «ДальНИИЛХ») 

и Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства (ФБУ 

«СевНИИЛХ») по заданию Федерального агентства лесного хозяйства 

Российской Федерации. Методика предназначена полномочным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления в области лесных отношений для нормирования использования 

лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

КМНС РФ. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Земли лесного фонда – совокупность лесных и нелесных земель, 

входящих в состав лесного фонда. 

Исконная среда обитания малочисленных народов - исторически 

сложившийся ареал, в пределах которого малочисленные народы осуществляют 

культурную и бытовую жизнедеятельность и который влияет на их 

самоидентификацию, образ жизни. 

Коренное население - часть населения, веками обитавшее на данной 

территории, исторически адаптировавшееся к местным условиям и связавшее 

свой хозяйственный уклад  с природными условиями данной местности. 

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (КМНС) - народы, проживающие на территориях традиционного 

расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, 

хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 

50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими 

общностями. 

Лесной фонд – часть территории субъектов Российской Федерации с 

лесами, лесными и нелесными землями, входящими в единую систему учета, 
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управления и использования, за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения, транспорта, населенных пунктов, акваторий водного фонда, земель 

обороны и некоторых других. 

Места традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС – населенные пункты, муниципальные районы и 

субъекты РФ, входящие в специальный перечень для обеспечения гарантий 

прав и сохранения исконной среды обитания КМНС. 

Местное население - взрослое население  из числа местных уроженцев 

всех поколений и их дети. 

Мигранты  (иммигранты) - приезжее население из других стран и их дети.  

Народ (народность, нация, национальность, этнос) – исторически 

сложившаяся устойчивая общность людей, объединенная на базе 

происхождения, языка, территории, культурных и экономических традиций. 

Население – совокупность жителей, проживающих на определенной 

территории. 

Новоселы - приезжее население из других районов  и их дети, если они 

прожили в районе менее 10 лет. 

Нормы традиционного природопользования – принципы, правила 

количественной оценки объемов традиционных видов использования ресурсов. 

Нормативы объемов традиционного использования лесов – площади 

земель лесного фонда, предназначенные для традиционных видов 

природопользования. 

Общины и иные формы общественного самоуправления КМНС - 

формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам и 

объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-

соседскому принципам, создаваемые в целях защиты их исконной среды 

обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, 

промыслов и культуры. 

Обычаи КМНС РФ (далее - обычаи) - традиционно сложившиеся и 

широко применяемые КМНС РФ правила ведения традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни. 

Старожилы - приезжее население из других районов  и их дети, если они 

прожили в районе не менее 10 лет. 

Территории компактного (преимущественного) проживания КМНС – 

населенные пункты с долей численности населения КМНС не менее 30 % от 

общего числа жителей для осуществления ими избирательных прав. 
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Территория традиционного природопользования КМНС (ТТП) – особо 

охраняемая территория, образованная для ведения традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни КМНС РФ. 

Традиционное природопользование КМНС РФ - исторически 

сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование 

способы использования объектов животного и растительного мира, других 

природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

Традиционный образ жизни КМНС - исторически сложившийся способ 

жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом 

опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной 

организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и 

верований. 

Уполномоченные представители КМНС - физические лица или 

организации (общины), которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представляют интересы этих народов. 

Этнологическая экспертиза - научное исследование влияния изменений 

исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной 

ситуации на развитие этноса. 

Этнос – смотри народ. 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДАХ, МЕСТАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ВИДАХ 

ТРАДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Конституция Российской Федерации гарантирует права на защиту 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни КМНС. Лесной 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон о гарантиях прав КМНС 

допускает и регулирует отношения в части использования территорий 

традиционного природопользования, других земель лесного фонда для ведения 

на этих территориях традиционного природопользования и традиционного 

образа жизни лицам, относящимся к КМНС, общинам КМНС, а также лицам, 

не относящимся к малочисленным народам, но постоянно проживающими в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, ведущим такие же, как и малочисленные народы, традиционное 

природопользование и традиционный образ жизни, в порядке, установленном 

законами РФ и законами субъектов Российской Федерации. 
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В соответствии с утвержденным распоряжением Правительством РФ от 

17.04.2006 № 536-р перечнем [6] на сегодняшний день к КМНС в субъектах РФ 

причислены 47 следующих народов: 1 – абазины, 2 – алеуты, 3 – алюторцы, 4 – 

бесермяне, 5 – вепсы, 6 – водь, 7 – долганы, 8 - ижорцы, 9 – ительмены, 10 – 

камчадалы, 11 – кереки, 12 – кеты, 13 – коряки, 14 - кумандинцы, 15 - манси, 16 

– нагайбаки, 17 - нанайцы, 18 – нганасаны, 19 – негидальцы, 20 - ненцы, 21 - 

нивхи, 22 - ороки, 23 – орочи, 24 - саамы, 25 - селькупы, 26 - сету, 27 – сойоты, 

28 - тазы, 29 – теленгиты, 30 – телеуты, 31 - тофалары, 32 - тубалары, 33 - 

тувинцы-тоджинцы, 34 - удэгейцы, 35 - ульчи, 36 - ханты, 37 - челканцы, 38 – 

чуванцы, 39 - чукчи, 40 – чулымцы, 41 – шапсуги, 42 - шорцы, 43 - эвенки, 44 - 

эвены, 45 - энцы, 46 - эскимосы, 47 - юкагиры. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 

631-р утвержден Перечень мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС РФ на уровне районов и городских округов 

по субъектам федерации [17]. С учетом Перечня территорий компактного 

проживания КМНС РФ в Хабаровском крае, других субъектов РФ в этот 

перечень входят 28 субъектов РФ, 173 районов и городских округов, более 600 

населенных пунктов (Приложение 1).  

Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 г. № 631-р утвержден 

Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности КМНС РФ [18]. 

Кроме хозяйственной деятельности на землях лесного фонда также 

осуществляется религиозная (культовая) деятельность, которая допускается в 

соответствии с Лесным кодексом РФ (статья 47 ЛК). Другими распоряжениями 

Правительства РФ, постановлениями правительств субъектов федерации, 

другими правовыми актами регламентированы также: перечень орудий, 

способов и правил добывания объектов животного мира, положения и правила 

распределения квот и осуществления рыболовства, правила заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений [19-27].  В перечень видов 

традиционной хозяйственной деятельности, религиозной и культовой 

деятельности вошли следующие виды (разновидности): 

- животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, 

яководство, овцеводство); 

- переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и 

выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, 

эндокринных желез, мяса, субпродуктов; 

- собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак); 

- разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства; 

- бортничество, пчеловодство; 
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- рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация 

водных биологических ресурсов (ВБР); 

- промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции;  

- земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных 

в лекарственном отношении растений; 

- заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд; 

- собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных 

ресурсов, сбор лекарственных растений);  

- добыча и переработка общераспространённых полезных ископаемых 

для собственных нужд;  

- художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и 

железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных 

традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных 

изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и 

промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных 

растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив 

национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с 

обработкой меха, кожи, кости и других материалов); 

-  строительство национальных традиционных жилищ и других 

построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной 

деятельности;  

-  религиозная и культовая деятельность, исполнение национальных 

обрядов. 

Из названных выше видов традиционной хозяйственной деятельности в 

методике рассмотрены только те виды, которые связаны с деятельностью на 

землях лесного фонда. 

В Приложении 2 приведены сводные характеристики КМНС РФ: полный 

перечень коренных малочисленных народов РФ, их численность по 

уточненным данным 2013 г., территории преимущественного (компактного) 

проживания, виды (разновидности) традиционной деятельности каждого 

народа. 

Для Российской Федерации роль КМНС и географических пространств, с 

которыми они неразрывно связаны, заключается в следующем: геополитически 

и демографически значимое поддержание освоенности значительной части РФ; 

районы проживания КМНС исключительно важны сегодня и особенно в 

будущем развитии РФ. На эти географические районы, где проживает всего 8 % 

населения страны, включая КМНС, приходится пятая часть национального 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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дохода Российской Федерации и 60 % валютных поступлений. Здесь 

добывается 97,5 % газа, три четверти нефти, 91 % олова, 100 % алмазов, 

подавляющая часть золота, меди, никеля, 15 % каменного угля, вырабатывается 

пятая часть электроэнергии [34]. 

Важнейшим при рассмотрении комплекса проблем КМНС России, в том 

числе российского Дальнего Востока, является понимание неравнозначности 

следующих составляющих: 

- огромная природно-ресурсная значимость (как современная, так и по-

тенциальная) географического пространства, на котором проживают и ведут 

традиционное природопользование коренные народы; 

- финансово-экономическая мизерность в масштабах регионального 

продукта экономической деятельности КМНС в рамках традиционного 

аборигенного природопользования (в традиционном природопользовании 

существует парадоксальное явление: рост эффективности какой-либо отрасли 

приводит к тому, что она переходит в руки некоренного населения; в 

существующих институциональных условиях РФ в большинстве случаев КМ 

НС могут вести самостоятельно своё хозяйство до тех пор, пока оно не 

приносит достаточно прибыли); 

- высокая гуманитарная и геополитическая значимость проблемы сохране-

ния коренных народов и соблюдения их прав, зафиксированных многочис-

ленными международными правовыми актами последних десятилетий; 

- очевидность того, что устойчивое, адекватное природным условиям ос-

воение этих территорий невозможно без участия КМНС. 

Традиционное природопользование на территории ДФО подразделяется на 

два основных вида: традиционное природопользование коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС); якутское традиционное 

природопользование. 

Согласно официально утверждённым спискам, первоначально были вы-

делены административные районы проживания КМНС на Дальнем Востоке 

России и районы проживания якутов в Республике Саха (Якутия). Всего таких 

районов в регионе 80 — это более половины от общего числа административ-

ных районов  в субъектах ДФО. При анализе учтены численность этих народов 

и их процентное отношение к сельскому населению каждого из 

административных районов. С этой целью по всем районам проживания 

проанализировано распределение численности КМНС и якутского населения. 

Исходя из предположения, что основным субъектом природопользования 

являются сельчане, анализировалась доля КМНС и якутов в сельском 

населении районов ДФО. 
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Административные районы ДФО — территории компактного проживания 

КМНС и якутов — были разделены на 4 группы традиционного 

природопользования по показателю доли КМНС в сельском населении (%). 

 1 Районы политикоэтнографического (музейного) значения 

традиционного природопользования. Это районы с численностью 50 и менее 

человек и те, где КМНС составляют менее 2 % от сельского населения. К таким 

районам относятся: Лазовский и Красноармейский в Приморском крае; 

Советско-Гаванский — в Хабаровском крае; Омсукчанский, Тенькинский и 

Ягодинский — в Магаданской области; Ногликский, Поронайский и 

Смирныховский — в Сахалинской области.  

2  Районы со значительной долей традиционного природопользования 

(доля КМНС более 10 %). 

   3  Районы с участием традиционного природопользования в территори-

альной структуре природопользования (31-50 %). 

 4  Районы с доминирующим положением традиционного природополь-

зования (более 50 %). 

Традиционными видами хозяйственной деятельности на землях лесного 

фонда в субъектах ДФО являются: собирательство, рыболовство (все 

разновидности, кроме морского), охота (все разновидности, кроме морского 

зверобойного промысла), оленеводство (тундровое и таёжное), собаководство 

(ездовое и охотничье), стойловое животноводство, коневодство (эвенки на 

территории республики Саха (Якутия)), пчеловодство (нанайцы, удэгейцы), 

художественные и народные промыслы, культовые и  религиозные обряды.  Во 

всех субъектах ДФО на землях лесного фонда для ведения традиционной 

хозяйственной деятельности в местах компактного проживания КМНС 

выделены территории традиционного природопользования (ТТП). Значения 

площадей ТТП по субъектам ДФО сильно различаются: от нескольких тысяч га 

в участковых лесничествах, отдельных муниципальных районов (Камчатский 

край), до всей территории Хабаровского края, включая городские округа 

Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре (распоряжение Правительства РФ № 631-р 

от 08 мая 2009 г.). Реализуются традиционные виды использования лесов 

КМНС на землях лесного фонда через национальные общины и физические 

лица в соответствии с заявленными в уставах общин видах и объемах 

разрешенной деятельности.  

 На территории Северо-Западного Федерального округа в 6-х субъектах 

(Вологодская область, Ленинградская область, Псковская область, Мурманская 

область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ) проживает 8 народов 

из числа КМНС (вепсы, водь, ижорцы, манси, ненцы, саамы, сету, ханты). 
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Численность населения КМНС на территории этих субъектов СЗФО составляет 

23158 человек.  

 На территории Уральского Федерального округа в 3-х субъектах 

(Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ) проживает 7 народов из числа КМНС (бесермяне, ненцы, 

нагайбаки, манси, ханты, селькупы, эвенки). Численность населения КМНС на 

территории этих субъектов УФО составляет 74689 человек. 

В Сибирском федеральном округе районы компактного проживания 

КМНС  расположены на территории 10 из 12 субъектов РФ (кроме 

Новосибирской и Омской областей). Численность населения КМНС на 

территории СФО составляет 52700 человек. На территории Сибирского 

федерального округа в 10 субъектах (Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, 

Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Томская область) 

проживает 18 народов из 47 коренных малочисленных народов по РФ (7 - 

долганы, 12 - кеты, 14 - кумандинцы, 18 - нганасаны, 20 - ненцы, 25 - селькупы, 

27 - сойоты, 29 - теленгиты, 30 - телеуты, 31 - тофалары, 32 - тубалары, 33 - 

тувинцы, 36 - ханты, 37 - челканцы, 40 - чулымцы, 42 - шорцы, 43 - эвенки, 45 - 

энцы). Традиционными видами хозяйственной деятельности на землях лесного 

фонда в субъектах СФО являются: собирательство (все народы), рыболовство 

(все народы), охота (все народы), тундровое оленеводство (7, 12, 45), таёжное 

оленеводство (18, 20, 25, 27, 31, 36, 43), оленегонное и пастушеское 

собаководство (7, 12, 20, 25, 27, 31, 36, 43, 45), кочевые коневодство и 

овцеводство (14, 27, 29, 30, 33, 37, 42, 43), пчеловодство (шорцы), 

художественные и народные промыслы (все народы), культовые и  религиозные 

обряды (все народы).   

На территории Дальневосточного федерального округа в 8 субъектах из 9 

(во всех субъектах кроме ЕАО) проживает 21 народ из числа КМНС (из 47 

коренных малочисленных народов по РФ). Численность населения КМНС на 

территории ДФО составляет 111300 человек из 262 тысяч человек коренных 

народов, проживающих на всей территории РФ.  

Во всех субъектах РФ на землях лесного фонда для ведения 

традиционной хозяйственной деятельности в местах компактного проживания 

КМНС выделены территории традиционного природопользования (ТТП). 

Значения площадей ТТП по субъектам РФ сильно различаются: от нескольких 

тысяч га в участковых лесничествах, отдельных муниципальных районов 

(Алтайский край), до сотен тысяч га в Забайкальском крае и до нескольких 

миллионов га на севере Красноярского края (Эвенкийский и Таймырский 
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Долгано-Ненецкий муниципальные районы). Реализуются традиционные виды 

использования лесов КМНС на землях лесного фонда через национальные 

общины и физические лица в соответствии с видами, заявленными в уставах 

общин видах и объемах разрешенной деятельности.  

Всего на территории Российской Федерации по уточненным на 2013 год 

данным проживают 47 коренных малочисленных народов, общей численностью 

262 тыс. человек. К местам традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС в 28 субъектах РФ отнесены 173 

муниципальных районов и городских округов, более 600 населенных пунктов. 

В соответствии с Перечнем проживают представители коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, имеющие 

следующие характеристики (Приложение 3). 

 

2 ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НОРМАТИВОВ ТРАДИЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 

Нормирование традиционной хозяйственной деятельности и определение 

нормативов по видам использования земель лесного фонда выполняется в 

следующей последовательности: 

- определение площади земель лесного фонда, пригодных для ведения 

традиционных  видов хозяйствования; 

- определение общей численности населения на территориях, предназначенных 

для традиционного природопользования; 

- определение численности населения КМНС в местах их компактного 

проживания; 

- определение доли КМНС в общей численности населения на территориях, 

предназначенных для традиционного природопользования; 

- определение максимальных объемов традиционного природопользования по 

видам хозяйственной деятельности; 

- определение средних объемов традиционного природопользования по видам 

хозяйственной деятельности; 

- определение расчетных нормативов объемов использования лесных земель по 

видам традиционной хозяйственной деятельности. 

Исходными данными нормирования и определения расчетных нормативов 

традиционного использования лесов служат: площади земель лесного фонда, 

пригодные для традиционного природопользования, общая численность 

населения, численность населения КМНС, фактические площади лесных 

земель, используемые для традиционных видов использования. Данные о 
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фактических объемах по видам хозяйственной деятельности, получены по 

статистическим материалам 2012-2014 годов для территорий Дальневосточного 

и Сибирского федеральных округов и использованы для расчетных значений 

значимости каждого вида. Расчетные значения значимости объемов лесных 

земель по видам традиционной деятельности в дальнейшем апробированы на 

территориях Северо-Западного и Уральского федеральных округов.  

Критериями по каждому виду традиционной хозяйственной деятельности в 

местах компактного проживания КМНС, служили следующие показатели 

(величины):   базовая величина – собирательство (все разновидности, га/чел), 

доля численности КМНС в общей численности населения (%), значимость вида 

традиционного природопользования по отношению к базовому значению 

(индекс значимости вида пользования). Так как на территории субъектов РФ 

фактические значения каждой из анализируемых величин сильно варьируют, 

обобщающим показателем для всех субъектов предложены расчетные 

коэффициенты (индексы) нормативных объемов по видам деятельности. 

Определение значений расчетных индексов выполнено по соотношению 

фактических объемов каждого вида  к объему одного из видов – 

собирательство, принятого за базовый. 

Среднее значение базовой величины (га/чел) определялось как среднее 

отношение площади земель лесного фонда, пригодных для собирательства, к 

общей численности населения, проживающей на заданной территории (субъект 

федерации, муниципальный район, территория компактного проживания 

КМНС). Максимально возможное значение объема традиционного 

использования лесов (га/чел) определяется как частное от деления площади 

земель лесного фонда на численность населения КМНС. Любой вид 

пользования не должен быть выше максимального значения.  

Доля численности КМНС (%) определяется как частное от деления 

значений численности КМНС к общей численности населения в местах 

компактного проживания. Полученный результат служит основанием для 

определения категории нормирования в местах компактного проживания 

(максимальная, повышенная, средняя, минимальная). 

Нормативные значения индексов каждого вида пользования определяется 

как частное от деления фактических объемов, полученных по статистическим 

данным или путем экспертных оценок, к среднему значению базовой величины, 

затем группируются для мест компактного проживания с разной долей участия 

КМНС и обобщаются для каждого вида пользования по субъектам РФ. 

Для всех видов традиционной хозяйственной деятельности предложены 

расчетные коэффициенты по каждой категории в зависимости от доли 
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численности населения КМНС. За базовый вид традиционной деятельности 

принято собирательство, присущее всем народам Российской Федерации. 

В каждом субъекте РФ с наличием КМНС и в соответствии с перечнем 

территорий их компактного проживания выделяются следующие уровни 

нормирования традиционной хозяйственной деятельности: субъект (область, 

край, республика), муниципальный район, территория компактного 

проживания (населенный пункт). На каждом уровне  определяются: 

численность населения (всего и КМНС), площадь территории (всего и 

традиционной хозяйственной деятельности). В зависимости от доли участия  

КМНС в общем составе населения выделяются четыре группы территорий 

компактного проживания КМНС с соответствующими категориями 

относительного нормирования объемов: максимальная, повышенная, средняя и 

минимальная (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Категории нормирования объемов традиционной хозяйственной 

деятельности на землях лесного фонда 

Группа 

территорий 

компактного 

проживания 

Доля КМНС от общей 

численности населения, % 

Категория нормирования объемов 

традиционной хозяйственной 

деятельности 

1 51-100  максимальная 

2 31-50 повышенная 

3 11- 30  средняя 

4 до 10  минимальная 

 

Категория нормирования объемов традиционной хозяйственной 

деятельности устанавливается в субъектах Федерации по районам с 

компактным проживанием КМНС в зависимости от доли КМНС в составе 

местного населения. Максимальный объем устанавливается при преобладании 

КМНС в составе местного населения (группа 1, доля КМНС в общей 

численности населения более половины). Повышенная категория нормирования 

объемов (группа 2) устанавливается при доли КМНС от 31 до 50 %, средняя 

(группа 3) – устанавливается при доли КМНС от 11 до 30 %,  минимальная 

(группа 4) – если доля КМНС в составе населения 10 % и менее. Расчетные 

значения коэффициентов (индексы) нормативных объемов традиционного 

пользования по видам деятельности и категориям нормирования приведены в 

таблице (таблица 2). 
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Таблица 2 – Расчетные коэффициенты (индексы) нормативных объемов 

традиционного пользования по видам деятельности в зависимости от доли 

населения КМНС 

№ 

№ 

пп 

Виды 

традиционной 

деятельности 

Значение коэффициента от доли населения КМНС (%), 

отн. ед. 

максимальная 

(51-100) 

повышенная 

(31-50) 

средняя 

(11-30) 

минимальная 

(до 10) 

1 Тундровое оленеводство 1,5 3,0 4,5 6,0 

2 Таежное оленеводство 1,4 2,4 3,4 4,4 

3 Кочевое скотоводство 

(коневодство, овцеводство) 

1,3 2,0 2,7 3,4 

4 Охота (все разновидности, 

кроме охоты на морского 

зверя) 

1.2 1,7 2,2 2,7 

 

5 Стойловое животноводство, 

коневодство 

1,1 1,3 1,5 1,7 

6 Собирательство (все 

разновидности) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

 

7 Бортничество, 

пчеловодство 

0,020 0,010 0,005 0,003 

8 Рыболовство (все 

разновидности, кроме 

морского промысла) 

0,010 0,005 0,003 0,002 

 

9 Художественные и 

народные промыслы, 

культовые и религиозные 

обряды 

0,001 0,001 0,001 0,001 

   

  Числовое значение объема традиционного пользования (га/чел.) 

определяется для основного или преобладающего вида, а при совмещении 

видов – по наибольшему значению.  

Расчет нормативного среднего объема для  каждого вида пользования выполняется по 

формуле (1) 

(1)   Nср = Sлф / Hобщ * k, где 

Nср – нормативный средний объем, га/чел.; Sлф - площадь лесного фонда, 

тыс. га; Hобщ – численность населения общая, тыс. чел.; k – расчетный 

коэффициент (индекс). 

Расчет нормативного максимального объема вида пользования выполняется 

по формуле (2) 

(2)  Nмакс = Sлф / Hкмнс * k, где 
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Nмакс – нормативный максимальный объем, га/чел.; Sлф - площадь лесного 

фонда, тыс. га; Hкмнс – численность населения КМНС, тыс. чел.; k – расчетный 

коэффициент (индекс). 

  Выполнены предварительные расчеты объемов традиционного 

природопользования на землях лесного фонда в местах компактного 

проживания КМНС в субъектах ДФО на примере Хабаровского края (вид 

деятельности – собирательство) (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Расчетные объемы традиционного природопользования в 

Хабаровском крае (вид хозяйственной деятельности – собирательство) 

  

№

№ 

пп 

Районы 

проживания 

КМНС 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га 
 

Численность 

населения, 

тыс. чел 

Расчетные объемы, 

га/чел 

всего КМНС средний максималь

ный 

1 Амурский 1074 70,4 1,825 15 588 

2 Аяно-Майский 12580 2,7 1,468 4659 8569 

3 Ванинский 2500 40.2 0,273 62 9157 

4 Верхнебуреинский 6300 30,8 0,323 204 19504 

5 Комсомольский 2306 31,7 1,098 72 2100 

6 им. Лазо 3000 49,4 0,163 60 18404 

7 Нанайский 2205 20,0 4,215 110 523 

8 Николаевский 1692 37,6 0,851 45 1989 

9 Охотский 2500 10,0 1,299 250 1925 

10 им. Полины Осипенко 3347 5,9 0,479 567 6988 

11 Советско-Гаванский 1300 45,1 0,008 28 16250 

12 Солнечный 3056 35,9 0,558 85 5477 

13 Тугуро-Чумиканский 9268 2,4 1,422 3869 6517 

14 Ульчский 3361  22,1 3,842 152 875 

15 Хабаровский 2321  93,9 0,415 24 5593 

  Хабаровский край  75308 1338,31 18,24 56 4128 
 

 

 Аналогичные предварительные расчеты объемов традиционного 

природопользования на землях лесного фонда выполнены в зависимости от 

доли населения КМНС в субъектах СФО по районам на примере Республики 

Алтай для основного и наиболее объемного для этой территории вида 

деятельности – кочевое скотоводство (таблица 4).  

 

 

 

 
 



18 

 

Таблица  4 - Расчетные объемы традиционного природопользования в 

Республике Алтай (вид хозяйственной деятельности – кочевое скотоводство) 

№ 

№ 

пп 

Районы 

проживания 

(народы) 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га 

Численность населения Расчетные 

объемы, 

га/чел всего, 

тыс. чел 

КМНС, 

тыс. чел 

доля 

КМНС, % 

1 Кош-Агачский 

(теленгиты) 

309 19,2 1,900 9,9 55 

2 Майминский, 

(КМНС отсутствуют) 

39 28,8 нет 0 0 

3 Турочакский 

(кумандинцы, 

челканцы) 

843 12,6 1,765 14,0 181 

4 Улаганский 

(теленгиты) 

1840 12,3 1,210 9,8 510 

5 Усть-Канский  

(шорцы) 

620 15,1 0,180 1,2 140 

6 Чойский 

(тубалары) 

425 8,7 1,533 17,6 165 

7 Шебалинский 

(телеуты) 

380 14,8 0,100 0,7 81 

 Республика Алтай 4456 111,5 6,688 6,0 136 
 

В соответствии с предлагаемой методикой заложены принципы 

нормирования использования лесов в зависимости от вида традиционной 

хозяйственной деятельности, площади земель лесного фонда субъекта 

федерации, общей численности населения и численности населения КМНС. 

Определено четыре категории нормирования объемов (максимальная, 

повышенная, средняя, минимальная), предложены расчетные коэффициенты по 

каждой категории в зависимости от вида хозяйственной деятельности. 

Числовое значение объема традиционного пользования (га/чел.) определяется 

для основного или преобладающего вида, а при совмещении видов – по 

наибольшему значению. В качестве примера выполнены предварительные 

расчеты объемов традиционного природопользования на землях лесного фонда 

в зависимости от доли населения КМНС в субъектах ДФО на примере 

Хабаровского края для вида деятельности - собирательство (таблица 3) и 

расчетные объемы традиционного природопользования в Республике Алтай для 

преобладающего вида хозяйственной деятельности – кочевое скотоводство 

(таблица 4). Расчетные нормативные объемы традиционного 

природопользования на землях лесного фонда в районах компактного 

проживания КМНС субъектов по федеральным кругам Российской Федерации 

даны в приложениях. По субъектам Северо-Западного федерального округа – 
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Приложение 4. По субъектам Уральского федерального округа - Приложение 5. 

По субъектам Сибирского федерального округа – Приложение 6. По субъектам 

Дальневосточного федерального округа – Приложение 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 Перечень мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС Российской Федерации 

 

1 Республика Алтай: Кош-Агачский муниципальный район; Майминский 

муниципальный район (Кызыл-Озекское, Бирюлинское сельские поселения); 

Турочакский муниципальный район; Улаганский муниципальный район; 

Чойский муниципальный район. 

2 Республика Бурятия: Баргузинский муниципальный район 

(Баргузинское, Сувинское, Юбилейное сельские поселения); Баунтовский 

эвенкийский муниципальный район; Закаменский муниципальный район (улус 

Мыла сельского поселения Мылинское); Курумканский муниципальный район 

(сельские поселения Дырен эвенкийское, Улюхан эвенкийское, Курумкан); 

Муйский муниципальный район (сельское поселение Муйская сельская 

администрация); Окинский муниципальный район; Северо-Байкальский 

муниципальный район. 

3 Республика Коми: Городской округ Воркута; Городской округ Инта 

(кроме г. Инты); Городской округ Усинск (кроме г. Усинска); Ижемский 

муниципальный район; Усть-Цилемский муниципальный район. 

4 Республика Карелия: Прионежский муниципальный район 

(Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское сельские 

поселения). 

5 Республика Саха (Якутия): Абыйский муниципальный район (улус) (с. 

Кебергене Майыарского национального сельского поселения (наслега)); 

Алданский муниципальный район (улус) (села Хатыстыр и Угаян Беллетского 

сельского поселения (наслега), с. Кутана Анаминского сельского поселения 

(наслега)); Аллаиховский муниципальный район (улус) (с. Оленегорск 

Юкагирского сельского поселения (наслега), с. Нычалах Быянгнырского 

сельского поселения (наслега), с. Чкалов Берелехского сельского поселения 

(наслега), с. Русское Устье Русско-Устьинского сельского поселения (наслега), 

с. Ойотунг Ойотунгского сельского поселения (наслега)); Анабарский 

муниципальный район (улус) (с. Саскылах Саскылахского сельского поселения 

(наслега), с. Юрюнг-Хая Юрюнг-Хаинского сельского поселения (наслега)); 

Булунский муниципальный район (улус) (с. Быковский, с. Кюсюр Булунского 

сельского поселения (наслега), с. Намы Борогонского сельского поселения 

(наслега), с. Найба Хара-Улахского сельского поселения (наслега), с. Таймылыр 

Тюметинского сельского поселения (наслега), с. Сиктях Сиктяхского сельского 

поселения (наслега), с, Усть-Оленек Ыстаннахского сельского поселения 
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(наслега)); Верхнеколымский муниципальный район (улус) (с. Нелемное 

Нелемнского сельского поселения (наслега), села Утая и Верхнеколымск 

Верхнеколымского сельского поселения (наслега), с. Усун-Кюель Арылахского 

сельского поселения (наслега)); Верхоянский муниципальный район (улус) (с. 

Улахан-Кюель Табалахского сельского поселения (наслега)); Жиганский 

муниципальный район (улус) (с. Жиганск, с. Кыстатыам Ленского сельского 

поселения (наслега), с. Бахынай Линдинского сельского поселения (наслега), с. 

Вестях Бестяхского сельского поселения (наслега)); Кобяйский муниципальный 

район (улус) (с. Себян-Кюель Ламынхинского сельского поселения (наслега), с. 

Сегян-Кюель Кировского сельского поселения (наслега)); Мирнинский 

муниципальный район (улус) (с. Сюльдюкяр Садынского национального 

сельского поселения (наслега)); Момский муниципальный район (улус) (с. 

Сасыр Улахан-Чистайского национального сельского поселения (наслега), с. 

Кулун-Ельбют Чыбагалахского национального сельского поселения (наслега), 

с. Чумпу-Кытыл Тебюлехского национального сельского поселения (наслега), 

с. Буор-Сысы Индигирского национального сельского поселения (наслега), с. 

Хонуу Момского национального сельского поселения (наслега), с. Соболох 

Соболохского сельского поселения (наслега)); Нерюнгринский муниципальный 

район (улус) (с. Иенгра Иенгринского сельского поселения (наслега)); 

Нижнеколымский муниципальный район (улус) (с. Андрюшкино Олеринского 

сельского поселения (наслега), с. Колымское Халарчинского сельского 

поселения (наслега), с. Походок Походского сельского поселения (наслега)); 

Оймяконский муниципальный район (улус) (с. Томтор II Борогонского 

сельского поселения (наслега), с. Орто-Балаган Сордоннохского сельского 

поселения (наслега), с. Ючюгей Ючюгейского сельского поселения (наслега)); 

Олекминский муниципальный район (улус) (села Токко и Уолбут Жарханского 

национального сельского поселения (наслега), с. Тяня Тянского национального 

сельского поселения (наслега), с. Куду-Кюель Киндигирского национального 

сельского поселения (наслега), с. Бясь-Кюель Чаринского национального 

сельского поселения (наслега)); Оленекский муниципальный район (улус) (с. 

Оленек Оленекского национального сельского поселения (наслега), с. 

Харыялах Кирбейского национального сельского поселения (наслега), с. 

Жилинда Жилиндинского национального сельского поселения (наслега), с. 

Эйик Шологонского национального сельского поселения (наслега)); 

Среднеколымский муниципальный район (улус) (села Березовка и Уродан 

Березовского национального (кочевого) сельского поселения (наслега)); 

Томпонский муниципальный район (улус) (с. Тополиное Томпонского 

сельского поселения (наслега)); Усть-Майский муниципальный район (улус) (с. 
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Кюпцы Кюпского национального сельского поселения (наслега), с. Эжанцы 

Эжанского национального сельского поселения (наслега), села Петропавловск и 

Троицк Петропавловского национального сельского поселения (наслега), с. 

Тумул Кюпского национального сельского поселения (наслега)); Усть-Янский 

муниципальный район (улус) (с. Хайыр Омолойского национального сельского 

поселения (наслега), с. Тумат Туматского национального сельского поселения 

(наслега), с. Сайылык Силянняхского национального сельского поселения 

(наслега), с. Казачье Казачинского национального сельского поселения 

(наслега), с. Усть-Янск Усть-Янского национального сельского поселения 

(наслега), с. Юкагир Юкагирского национального (кочевого) сельского 

поселения (наслега), с. Уянди Уяндинского национального сельского поселения 

(наслега)); Эвено-Бытантайский муниципальный район (улус) (с. Батагай-

Алыта Тюгесирского сельского поселения (наслега), с. Кустур 

Нижнебытантайского сельского поселения (наслега), с. Дьаргалах 

Верхнебытантайского сельского поселения (наслега)). 

6 Республика Тыва: Монгун-Тайгинский муниципальный район (кужуун) 

(сельские поселения (сумоны) Моген-Буренский, Тоолайлыг); Тере-Хольский 

муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) Шынаанский, 

Каргынский, Балыктыгский, Эми); Тоджинский муниципальный район 

(кужуун) (сельские поселения (сумоны) Азасский, Ийский, Сыстыг-Хемский, 

Чазыларский); Эрзинский муниципальный район (кужуун) (сельское поселение 

(сумон) Бай-Дагский). 

7 Республика Хакасия: Аскизский муниципальный район (сельские 

поселения Бискамжинский поссовет, Балыксинский сельсовет); Таштыпский 

муниципальный район (сельские поселения Анчулский, Матурский 

сельсоветы). 

8 Алтайский край: Бийский городской округ (пос. Нагорный); 

Красногорский муниципальный район; Солтонский муниципальный район. 

9 Забайкальский край: Каларский муниципальный район (с. Кюсть-

Кемда сельского поселения Чарское, с. Чапо-Олого сельского поселения Чапо-

Ологское, с. Неляты сельского поселения Куандинское, с. Средний Калар 

межселенной территории муниципального района); Тунгиро-Олекминский 

муниципальный район (с. Тупик сельского поселения Тупикское, с. Заречное 

сельского поселения Зареченское, села Моклакан, Средняя Олекма, Гуля 

межселенной территории муниципального района); Тунгокоченский 

муниципальный район (с. Верх-Усугли сельского поселения Верх-Усуглинское, 

с. Тунгокочен сельского поселения Тунгокоченское, с. Усть-Каренга сельского 
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поселения Усть-Каренгинское, села Зеленое Озеро, Юмурчен, Красный Яр 

межселенной территории муниципального района). 

10 Красноярский край: Енисейский район (сельское поселение Сымский 

сельсовет); Северо-Енисейский муниципальный район; Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район; Туруханский муниципальный район; 

Тюхтетский муниципальный район (сельское поселение Чиндатский 

сельсовет); Эвенкийский муниципальный район. 

11 Камчатский край: Вилючинский городской округ; Городской округ 

пос. Палана; Петропавловск-Камчатский городской округ; Алеутский 

муниципальный район; Быстринский муниципальный район; Елизовский 

муниципальный район; Карагинский муниципальный район; Мильковский 

муниципальный район; Олюторский муниципальный район; Пенжинский 

муниципальный район; Тигильский муниципальный район; Соболевский 

муниципальный район; Усть-Большерецкий муниципальный район; Усть-

Камчатский муниципальный район. 

12 Приморский край: Красноармейский муниципальный район; 

Лазовский муниципальный район; Ольгинский муниципальный район; 

Пожарский муниципальный район; Тернейский муниципальный район. 

13 Хабаровский край: Городской округ Хабаровск; Городской округ 

Комсомольск-на-Амуре; Амурский муниципальный район (села Ачан, Джуен, 

Омми, Рыббаза, Усть-Гур); Аяно-Майский муниципальный район (села Аим, 

Джигда, Нелькан); Бикинский муниципальный район; Ванинский 

муниципальный район; Верхнебуреинский муниципальный район (поселок 

Шахтинский); Вяземский муниципальный район; Комсомольский 

муниципальный район (села Бельго, Верхняя Эконь, Нижние Халбы); 

Муниципальный район имени Лазо (село Гвасюги); Нанайский муниципальный 

район (села Верхний Нерген, Дада, Даерга, Джари, Искра,    Найхин, Уни, 

поселок Синда); Николаевский муниципальный район (села Алеевка, Власьево, 

Иннокентьевка, Макаровка, Орель-Чля, Тнейвах, поселок Пуир); Охотский 

муниципальный район (села Арка, Иня, Кетанда, Нядбаки, поселок Усчан); 

Муниципальный район имени Полины Осипенко (села Владимировка, Удинск); 

Советско-Гаванский муниципальный район; Солнечный муниципальный район 

(село Кондон); Тугуро-Чумиканский муниципальный район (села Алгазея, 

Неран, Тором, Тугур, Удское); Ульчский муниципальный район (села 

Белоглинка, Булава, Воскресенское, Дуди, Калиновка, Кальма, Кольчем, 

Монгол, Нижняя Гавань, Новотроицкое, Савинское, имени Максима Горького, 

поселок Тыр); Хабаровский муниципальный район (села Сикачи-Алян, Улика-

Национальная, Хаил, поселок Догордон). 
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14 Амурская область: Зейский муниципальный район (сельское 

поселение Бомнакский сельсовет); Мазановский муниципальный район 

(сельское поселение Майский сельсовет); Селемджинский муниципальный 

район (сельское поселение Ивановский сельсовет); Тындинский 

муниципальный район (сельские поселения Нюкжинский, Первомайский и 

Усть-Нюкжинский сельсоветы). 

15 Вологодская область: Бабаевский муниципальный район (Куйское 

национальное вепсское, Пяжозерское сельские поселения); Вытегорский 

муниципальный район (Оштинское сельское поселение). 

16 Иркутская область: Казачинско-Ленский муниципальный район 

(Казачинское, Магистральнинское сельские поселения и межселенные 

территории муниципального района); Катангский муниципальный район; 

Качугский муниципальный район (Вершино-Тутурское сельское поселение); 

Киренский муниципальный район (Алексеевское, Киренское, Петропавловское 

сельские поселения); Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, 

Луговское, Мамское и Согдиондонское сельские поселения); Нижнеудинский 

муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское сельские 

поселения); Усть-Кутский муниципальный район (Ручейское сельское 

поселение и межселенные территории муниципального района); Бодайбинский 

муниципальный район (Жуинское сельское поселение). 

17 Кемеровская область: Беловский городской округ (с. Заречное); 

Беловский муниципальный район (с. Новобачаты сельского поселения 

Новобачатское, села Беково, Челухоево, дер. Верховская сельского поселения 

Бековское); Гурьевский муниципальный район (дер. Шанда сельского 

поселения Раздольное); Междуреченский городской округ (поселки Ильинка, 

Лужба, Ортон, Сливень, Студеный Плес, Теба, Трехречье, Учас); 

Новокузнецкий городской округ; Новокузнецкий муниципальный район (пос. 

Староабашево сельского поселения Атамановское, пос. Березовая Грива, с. 

Безруково сельского поселения Безруковское, пос. Верх-Кинерки сельского 

поселения Костенковское, поселки Кузедеево, Усть-Тала, Шартонка сельского 

поселения Кузедеевское, пос. Тайлеп сельского поселения Куртуковское, пос. 

Красный Калтан сельского поселения Орловское, с. Сары-Чумыш сельского 

поселения Сары-Чумышское, села Кругленькое, Сидорово сельского поселения 

Сидоровское, дер. Учул сельского поселения Сосновское); Таштагольский 

муниципальный район (пос. Тенеш Казского городского поселения, поселки 

Тарлашка, Турла, Усть-Уруш Спасского городского поселения, поселки 

Ближний Кезек, Верхний Анзас, Дальний Кезек, За-Мрассу, Парушка, Средний 

Чилей, Суета, Усть-Анзас, Чазы-Бук Шерегешского городского поселения, 



27 

 

поселки Амзас, Базанча, Кал ары, Карагол, Кондома, Центральный, разъезд 538 

км сельского поселения Каларское, поселки Алтамаш, Габовск, Чушла 

сельского поселения Коуринское, поселки Большой Лабыш, Верхний Таймет, 

Верх-Кочура, Камзас, Карбалык, Ключевой, Малый Лабыш, Мрассу, Сайзак, 

Сокушта, Чулеш сельского поселения Кызыл-Шорское, поселки Верхняя 

Александровка, Усть-Азас (Шортайга), Белка, Верхний Бугзас, Средний Бугзас, 

Джелсай, Усть-Кабырза, Усть-Карагол, Усть-Кезес, Верхние Кичи, Нижние 

Кичи, Средние Кичи, Усть-Пызас, Средняя Пурла, Кантус, Колхозный Карчит, 

Новый, Верхний Нымзас, Нижний Нымзас, Парлагол, Сарасет, Сензас, Таска, 

Узунгол, Эльбеза, Анзас, Чилису-Анзас, Верхний Алзак, Нижний Алзак 

сельского поселения Усть-Кабырзинское); Мысковский городской округ 

(поселки Чувашка, Тоз, Казас, Бородино, Кольчезас, Чуазас, Усть-Мрас). 

18 Ленинградская область: Подпорожский муниципальный район 

(Вознесенское городское поселение, Винницкое сельское поселение); 

Бокситогорский муниципальный район (Радогощинское сельское поселение); 

Лодейнопольский муниципальный район (Алеховщинское сельское поселение); 

Тихвинский муниципальный район (Пашозерское сельское поселение). 

19 Мурманская область: Городской округ Ковдорский район; Кольский 

муниципальный район; Ловозерский муниципальный район; Терский 

муниципальный район. 

20 Магаданская область: Ольский муниципальный район; Омсукчанский 

муниципальный район (городское поселение пос. Омсукчан, с. Меренга 

межселенной территории муниципального района); Северо-Эвенский 

муниципальный район; Среднеканский муниципальный район (городское 

поселение пос. Сеймчан, сельское поселение с. Колымское); Тенькинский 

муниципальный район (с. Оротук межселенной территории муниципального 

района); Хасынский муниципальный район (городское поселение пос. Палатка). 

21 Сахалинская область: Городской округ Александровск-Сахалинский 

район; Городской округ Ногликский район; Городской округ Охинский район; 

Городской округ Поронайский район; Городской округ Смирныховский район 

(с. Буюклы); Городской округ Тымовский район; Городской округ г. Южно-

Сахалинск. 

22 Свердловская область: Ивдельский городской округ. 

23 Томская область: Городской округ Стрежевой; Александровский 

муниципальный район; Верхнекетский муниципальный район; Каргасокский 

муниципальный район; Колпашевский муниципальный район; Молчановский 

муниципальный район; Парабельский муниципальный район; Тегульдетский 

муниципальный район. 
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24 Тюменская область: Уватский муниципальный район. 

25 Ненецкий автономный округ: Муниципальный район Заполярный 

район (кроме городского поселения раб. пос. Искателей). 

26 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: Белоярский 

муниципальный район (городское поселение Белоярский, сельские поселения 

Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Полноват, Сорум, Сосновка, межселенная 

территория муниципального района); Березовский муниципальный район 

(городские поселения Березово, Игрим, сельские поселения Саранпауль, 

Приполярный, Светлый, Хулимсунт, межселенная территория муниципального 

района); Кондинский муниципальный район (городские поселения Кондинское, 

Мортка, сельские поселения Леуши, Мулымья, Шугур, Болчары, Половинка, 

межселенная территория муниципального района); Нефтеюганский 

муниципальный район (сельские поселения Салым, Чеускино, Лемпино, 

межселенная территория муниципального района); Нижневартовский 

муниципальный район (городское поселение Новоаганск, сельские поселения 

Аган, Ларьяк, Ваховск, межселенная территория муниципального района); 

Октябрьский муниципальный район (городское поселение Октябрьское, 

сельские поселения Малый Атлым, Перегребное, Шеркалы, межселенная 

территория муниципального района); Советский муниципальный район (пос. 

Тимкапауль городского поселения Таежный); Сургутский муниципальный 

район (городское поселение Лянтор, сельские поселения Солнечный, 

Русскинская, Сытомино, Нижнесортымский, Угут, Ульт-Ягун, межселенная 

территория муниципального района); Ханты-Мансийский муниципальный 

район (сельские поселения Выкатной, Горноправдинск, Кедровый, 

Красноленинский, Кышик, Луговекой, Селиярово, Сибирский, Согом, Цингалы, 

Шапша, с. Нялинское и пос. Пырьях сельского поселения Нялинское, 

межселенная территория муниципального района). 

27 Чукотский автономный округ: Городской округ Анадырь; 

Центральный муниципальный район; Билибинский муниципальный район; 

Восточный муниципальный район; Провиденский муниципальный район; 

Чаунский муниципальный район; Чукотский муниципальный район. 

28 Ямало-Ненецкий автономный округ: Городской округ Салехард; 

Красноселькупский муниципальный район; Надымский муниципальный район; 

Приуральский муниципальный район; Пуровский муниципальный район; 

Тазовский муниципальный район; Шурышкарский муниципальный район; 

Ямальский муниципальный район. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сводная характеристика КМНС, территорий преимущественного 

проживания и видов традиционной хозяйственной деятельности 

 

№ 

пп 

Наименова-

ние народов 

Числен-

ность насе-

ления, чел 

Территория 

преимущественного 

проживания 

Виды традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

1 2 3 4 5 

1 Абазины 31030 Карачаево-Черкесская 

Республика 

отгонное скотоводство 

2 Алеуты 294 Камчатский край охота на морских животных, 

рыболовство 

3 Алюторцы 1800 Камчатский край оленеводство, охота на 

морских животных, 

рыболовство 

4 Бесермяне 2998 Удмуртская Республика земледелие 

5 Вепсы 7315 Республика Карелия, 

Ленинградская область, 

Вологодская область 

рыболовство, охота 

6 Водь 64 Ленинградская область земледелие, рыболовство 

7 Долганы 7077 Красноярский край, 

Республика Саха (Якутия) 

оленеводство, рыболовство, 

охота на песцов и диких 

оленей, разведение 

пастушеских собак 

8 Ижорцы 1800 Ленинградская область рыболовство 

9 Ительмены 2107 Камчатский край, 

Магаданская область 

рыболовство (лосось), охота 

на оленя, медведя, морских 

котиков, собирательство 

10 Камчадалы 28000 Камчатский край рыболовство 

11 Кереки менее 100 Чукотский автономный 

округ 

рыболовство, морской 

зверобойный промысел 

12 Кеты 1084 Красноярский край рыболовство, охота на 

мясных и пушных зверей, 

оленеводство 

13 Коряки 8243 Камчатский край, Чукотский 

автономный округ, 

Магаданская область 

оленеводство (чавчувены), 

морская охота (нымыланы), 

пушной промысел 

14 Куманди-

нцы 

2888 Алтайский край, Республика 

Алтай, Кемеровская область 

кочевое скотоводство 

15 Манси 8469 Ханты-Мансийский 

автономный округ, районы 

Тюменской области, 

Свердловская область, 

Республика Коми 

охота на оленя, лося, птицу, 

пушного зверя, рыболовство, 

оленеводство 

16 Нагайбаки 7603 Челябинская область скотоводство (овцы, кони), 

пчеловодство 
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Продолжение приложения 2 

 

1 2 3 4 5 

18 Нганасаны 811 Красноярский край оленеводство, охота, 

рыболовство 

19 Негидаль-

цы 

587 Хабаровский край рыболовство, охота, 

оленеводство 

20 Ненцы 34200 Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ненецкий 

автономный округ, районы 

Архангельской области, 

Красноярский край, Ханты-

Мансийский автономный 

округ, Республика Коми 

оленеводство, охота, 

рыболовство 

21 Нивхи 4439 Хабаровский край, 

Сахалинская область 

рыболовство, морской 

промысел, охота и 

собирательство 

22 Ороки 298 Сахалинская область рыболовство (лосось), охота 

на нерпу 

23 Орочи 441 Хабаровский край рыболовство (лосось), охота 

на пушного зверя и нерпу 

24 Саамы 2000 Мурманская область отгонное оленеводство, 

охота на нерпу, пушного 

зверя, рыболовство 

25 Селькупы 3600 Ямало-Ненецкий 

автономный округ, районы 

Тюменской области, Томская 

область, Красноярский край 

 

рыболовство, охота, таёжное 

оленеводство 

26 Сету 172 Псковская область Земледелие 

 

27 Сойоты 3600 Бурятия, Иркутская область Оленеводство, охота, скот-во 

28 Тазы 253 Приморский край охота, рыболовство 

29 Теленгиты 7800 Республика Алтай кочевое скотоводство (овцы) 

30 Телеуты 1700 Кемеровская область кочевое скотоводство 

(овцы), охота и 

собирательство 

31 Тофалары 772 Иркутская область охота и оленеводство 

32 Тубалары 655 Республика Алтай охота, собирательство 

33 Тувинцы-

тоджинцы 

4900 Республика Тыва скотоводство (овцы), 

рыболовство и охота 

34 Удэгейцы 1413 Приморский край, 

Хабаровский край 

охота, рыболовство 

(лососевые) 

35 Ульчи 

 

 

 

3173 

 

 

 

 

Хабаровский край рыболовство (лососевые), 

охота (лоси, олени, пушные 

звери) 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 

36 Ханты 22300 Ханты-Мансийский 

автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

районы Тюменской области, 

Томская область, Республика 

Коми 

рыболовство, охота, 

оленеводство 

37 Челканцы 1100 Республика Алтай скотоводство, охота на 

пушного зверя 

38 Чуванцы 1384 Чукотский автономный 

округ, Магаданская область 

рыболовство, охота на диких 

оленей, разведение ездовых 

собак, кочевое оленеводство 

39 Чукчи 11700 Чукотский автономный 

округ, Камчатский край, 

Республика Саха (Якутия) 

кочевое оленеводство, охота 

на морского зверя 

40 Чулымцы 639 Томская область, 

Красноярский край 

рыболовство, охота, 

собирательство 

41 Шапсуги 9700 Краснодарский край скотоводство 

42 Шорцы 15700 Кемеровская область, 

Республика Хакасия, 

Республика Алтай 

охота, рыболовство, 

собирательство, 

бортничество, коневодство 

43 Эвенки 29900 Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, 

Хабаровский край, Амурская 

область, Сахалинская 

область, Республика 

Бурятия, Иркутская область, 

Забайкальский край, Томская 

область, Тюменская область 

охота, рыболовство, 

оленеводство, частично 

коневодство 

44 Эвены 17100 Республика Саха (Якутия), 

Хабаровский край, Магаданская 

область,  Чукотский автономный 

округ,  Камчатский край 

оленеводство, охота и 

рыболовство (в меньшей 

степени)  

45 Энцы 210 Красноярский край охота на дикого оленя и 

пушного зверя, 

оленеводство, рыболовство 

46 Эскимосы 1700 Чукотский автономный 

округ, Камчатский край 

морская охота (тюлени, 

моржи), рыболовство, 

собирательство, разведение 

ездовых собак 

47 Юкагиры 1114 Республика Саха (Якутия), 

Магаданская область 

оленеводство, ездовое 

собаководство, рыболовство, 

охота на оленей, лосей, 

горных баранов, пушных 

животных и птицу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Краткая характеристика коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 

1 Абазины (абаза) – проживают в основном в Карачаево-Черкесской 

республике и районе Кисловодска Ставропольского края. Подразделяются на 

две группы: равнинных (тапанта или басхаг) и горцев (ашхарауа). 

Антропологически абазины относятся к адыгскому варианту понтийского типа 

балкано-кавказской малой расы европеоидов. Численность населения 31030 

человек. Традиционные занятия: земледелие (просо, пшеница, кукуруза), 

скотоводство (овцы, лошади), современное птицеводство. 

 2 Алеуты (унанган) - коренное население Алеутских островов. В России 

живут на Командорских островах, которые составляют Алеутский район 

Камчатского края. Численность алеутов в России — 482 человека (по переписи 

2010 года), из них в крае — 401 человек, проживающих в селе Никольское 

(остров Беринга). Традиционные занятия: охота на морских животных, 

рыболовство, современные звероводство и огородничество. 

 3 Алюторцы (алутальу) – этническая группа коряков. Коренные народы 

на севере Камчатского края (поселки Тымлат, Вывенка, Ханлино). Численность 

- 1,8 тыс. человек. Традиционные занятия: тундровое оленеводство (кочевые); 

рыболовство, охота на морского зверя, резьба по кости (оседлые). 

4 Бесермяне (бэсэрмэн) – субэтническая группа удмуртов (уральская раса) 

в Глазовском и Балазинском районах Удмуртской Республики. Численность - 

2998 человек. Традиционные занятия: земледелие. 

5 Вепсы (бепслайзет, вепслайзет – в Ленинградской области, людикелед – 

в Карелии), устаревшее – чудь, кайваны, чухари (до 1920 г.). Коренное 

население (угоро-финская этническая группа) северо-запада РФ (от Волхова до 

озер Онега и Белое). Отдельные группы вепсов проживают в Лодейнопольском, 

Подпорожском и Бокситогорском районах Ленинградской области, на юго-

востоке Карелии. Численность - 7315 человек. Традиционные занятия: 

земледелие, животноводство, рыболовство, охота. 

6 Водь (ваддьялайзет) – коренное население (угоро-финская этническая 

группа) северо-запада РФ. Территория проживания - Кингисепский район 

Ленинградской области. Численность - 64 человека. Традиционные занятия: 

земледелие, рыболовство. 

  Долга ны (дулганар, тыа-кихилер). Коренное население Таймыра. В 

настоящее время долганы сконцентрированы в нескольких населенных пунктах 

Красноярского края (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80
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Республике Саха (Якутии). Численность населения всего в России  7900 

человек. Долганы живут совместно с нганасанами, русскими, якутами и 

другими народами. Наиболее крупные поселения в Таймырском автономном 

округе - Хатанга (районный центр), Попигай, Новорыбное, Сындаско, Новая. В 

Анабарском районе Якутии — Саскылах (улусный центр), Юрюнг-Хая и 

Эбелях. Численность долга н в Таймырском муниципальном районе 

Красноярского края около 5500 чел., в Якутии - около 1300 чел. Традиционные 

занятия долган - кочевое оленеводство, охота на дикого северного оленя, 

пушной промысел, рыболовство, разведение пастушеских собак. Лето долганы 

проводят со стадами оленей в тундре, зиму — в лесотундровой зоне. 

Долганскому оленеводству присущи черты, свойственные оленеводству 

самодийских народов — нганасан, ненцев, у которых и была заимствована эта 

отрасль хозяйства. Долганскому оленеводству присущи также и эвенкийские 

черты — использование оленей для верховой езды и под вьюк, доение важенок. 

8 Ижорцы (инкерикот, инкеройсет) живут в Ломоносовском (долина реки 

Коваши) и Кингисепском (низовье реки Луга) районах Ленинградской области. 

Коренное население (угоро-финская этническая группа) северо-запада РФ – 

потомки древних карел. Численность - 1800 человека. Традиционные занятия: 

земледелие, рыболовство. 

 9 Ительмены (итэнмьи) - одна из коренных народностей полуострова 

Камчатка. Проживают преимущественно в Тигильском и Мильковском районах 

Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском, а также в Магаданской 

области. Общая численность населения 2960 человек. Традиционные занятия: 

рыболовство, охота на суше, охота на морского зверя, собирательство. 

 10 Камчадалы 

Этнографическая группа русских, старожильческое население 

современной территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотки, 

образовавшееся вследствие этнических контактов немногочисленных русских 

переселенцев с представителями аборигенных северных этносов. Общая 

численность населения 28000 человек. Традиционное занятие: рыболовство. 

 11 Кереки 

Один из древнейших коренных народов Дальнего Востока на северной 

окраине России. Проживают в населённых пунктах Беринговского района 

Чукотского автономного округа (Мейныпильгыно, Хатырка, Беринговский). 

Численность населения около 100 человек. Традиционные занятия: 

рыболовство, морской зверобойный промысел. 

12 Ке ты (самоназвание кето, кет — «человек», мн. ч. денг — «люди», 

«народ»; ранее применялись этнонимы остяки, енисейские остяки, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%8B%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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енисейцы) — малочисленный коренной народ Сибири, живущий на севере 

Красноярского края. Используют кетский язык, который относится к группе 

енисейских языков. Основная часть кетов живет в Туруханском, Северо-

Енисейском и Енисейском  районах Красноярского края, а также в Байкитском 

районе Эвенкийского автономного округа. Они сосредоточены в основном в 13 

селах. Живут здесь совместно с русскими, селькупами, эвенками и другими 

народами. В селах Келлог, Фарково, Мадуйка и Советская Речка они являются 

преобладающей частью населения. В поселках Сургутиха, Бакланиха, 

Горошиха их доля составляет около 30 %. В других селах кеты представлены 

незначительно: от 5 до 15 %. Численность народа — 1494 человека. Основным 

занятием большинства кетов была охота и рыболовство. Главный объект 

пушного промысла - белка. Кроме белки кеты добывали колонка, горностая, 

лисицу, соболя, дикого оленя, лося, а на севере и песца.  

 13 Коряки (чавчувены и нымыланы) - коренное население северной 

части полуострова Камчатка. В настоящее время компактно проживают в 

Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе 

России. Общая численность — около 9 тысяч человек. Традиционные занятия: 

тундровое оленеводство (чавчувены), морская охота (нымыланы), пушной 

промысел. 

14 Кумандинцы (куманды кишилер) –  это этническая группа северных 

алтайцев, проживающих компактно в Солтонском, Красногорском районах и 

городе Бийске Алтайского края, Турачакском районе и городе Горно-Алтайске 

Республики Алтай. Алтайский край и северная часть Республики Алтай 

являются исторической родиной народа. Численность населения кумандинцев в 

Алтайском крае (вдоль реки Бия: Бийский, Красногорский, Солтонский 

районы) — 1663 человека; в Республике Алтай (Турочакский район) — 931 

человек; в Кемеровской области — 294 человека; в прочих регионах России — 

226 человек. Всего по России — 3114 человек. Традиционное занятие коренных 

жителей – это охота, рыболовство, животноводство, сбор лекарственного 

сырья, сбор ягод, орехов, трав и т.д.  

 15 Манси (до 1930 – вогулы) – коренное население Ханты-Мансийского 

автономного округа, отдельные группы живут в Свердловской и Тюменской 

областях. Численность населения – 8469 человек. Традиционные занятия: охота 

и рыболовство, частично – оленеводство, пушное звероводство. 

 16 Нагайбаки (нагайбэклэр) – татарская группа кряшен. Проживают в 

Челябинской области (Нагайбакский и Чебаркульский районы).  Численность 

населения – 7603 человека. Традиционные занятия: земледелие, скотоводство  

(овцы, кони), пчеловодство. 

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 17 Нанайцы (нани, до 1930 г. – гольды) - коренной малочисленный народ 

Дальнего Востока, проживающий по берегам Амура и его притоков Уссури и 

Сунгари в России и Китае. Общая численность — около 18000 тысяч человек 

(Хабаровский и Приморский края, Сахалинская область). Традиционные 

занятия: рыболовство, охота, ездовое и охотничье собаководство. 

 18 Нганасаны (ня, до 1930 г. – самоеды-тавгийцы) — коренной народ на 

севере Таймырского полуострова в Российской Федерации. Нганасаны 

соотносят его с русским словом «товарищ». Старое название — самоеды-

тавгийцы. В настоящее время западные (авамские) нганасаны сосредоточены в 

поселках Усть-Авам и Волочанка Дудинского района, восточные (вадеевские) 

— в пос. Новая Хатангского района. Везде они проживают совместно с 

представителями различных национальностей, но главным образом с 

долганами, энцами и русскими. По переписи 2002 г. численность нганасан 

составила 834 человека. До 70-х годов  основу традиционного хозяйства 

нганасан составляло кочевое оленеводство, которое развивалось в рамках 

колхозно-совхозного производства. Подсобными отраслями были пушной 

промысел, охота на дикого оленя и рыболовство. К концу 70-х гг. основной 

отраслью хозяйства стала осенняя охота на дикого оленя  на реках во время его 

миграции на юг, а также пушная охота и рыболовство.  

19 Негидальцы (илкан бэйенин, амгун бэйенин, устар. – гиляки) - 

коренной народ  Хабаровского края проживает преимущественно в бассейне 

реки Амгунь (район им. Полины Осипенко). Их численность в Российской 

Федерации, по данным последней переписи  622 человека, в Хабаровском крае 

насчитывается 502 человека.  Традиционные занятия – охота, рыболовство, 

таёжное оленеводство. 

20 Ненцы (устар. самоеды, юраки) — коренное население европейского 

Севера и севера Западной Сибири. Самоназвание — ненэц илиxacoea 

(«человек»). В европейской части выделяется несколько ненецких ареалов 

(«тундр»): Канинско-Тиманская, Малоземельская, Большеземельская. За 

Уралом ненцы живут в низовьях Оби и Енисея, на Ямальском, Тазовском и 

Гыданском полуостровах. В административном отношении эта территория 

входит в состав трех автономных округов — Ненецкого, Ямало-Ненецкого и 

Таймырского (Долгано-Ненецкого), являющихся субъектами РФ. Небольшие 

группы ненцев живут также в северных районах Республики Коми и Ханты-

Мансийского автономного округа, а также на Кольском полуострове. Ненцы — 

самый крупный народ среди коренных народов Севера. В 2002 г. их 

насчитывалось в России 41302 человек. Тундровые ненцы составляют основу 

коренного населения Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Таймыре они концентрируются в Усть-Енисейском районе (п. Носок). Лесные 

ненцы живут в таежной зоне Ямало-Ненецкого округа по рекам Пур и Таз, на 

севере Ханты-Мансийского автономного округа (поселки Варьеган, Аган, 

Лемпино и др.), на юге и юго-западе Таймыра (пос. Тухард, Потапово и др.) 

Здесь они, как правило, не составляют сплошного этнического массива, живут 

совместно с другими народами. Ведущая традиционная отрасль ненцев — 

оленеводство. Ненцы занимаются также охотой на пушных и копытных зверей, 

рыболовством. Наряду с традиционными отраслями распространение получили 

клеточное звероводство и домашнее животноводство. 

 21 Нивхи (нивхгу, «рыбьекожие», до 1930 г. – гиляки) - один из 

древнейших народов в бассейне Нижнего Амура (Хабаровский край) и на 

острове Сахалин. Численность населения более 4 тысяч человек. Традиционные 

занятия – рыболовство, морской промысел, охота и собирательство. 

 22 Ороки (ольча-«оленные», орочоны, ульта) - коренной народ Дальнего 

Востока, проживает на территории Сахалинской области. Численность – менее 

200  человек. Традиционные занятия – рыболовство (лосось), охота на нерпу. 

23 Орочи (орочисэл) - коренное население Дальнего Востока проживает в 

основном в Хабаровском крае преимущественно в низовьях реки Тумнин с её 

притоками (Ванинский район), и по реке Хунгари, притоку Амура, по Амуру, у 

озера Кизи (Ульчский район). Наибольшее количество орочей в 2002 году 

проживало в селе Датта (114 человек). Численность населения в России 

составляет 686 человек. Традиционные занятия - рыболовство (лосось), охота 

на пушного зверя и нерпу. 

24 Саамы (самэласед, устарешее – лопари) – коренное население 

Кольского полуострова (Мурманская область, поселок Ловозеро) и северных 

районов Финляндии и Скандинавии. Антропологически относятся к 

своеобразному расовому лапоноидному типу, сочетающему монголоидные и 

европеоидные черты. Численность населения в России составляет 2000 человек. 

Традиционные занятия – отгонное и кочевое оленеводство, охота на нерпу, 

пушного зверя, рыболовство. 

25 Селькупы (до 1932 г. – остяко-самоеды) - коренной народ самодийской 

языковой группы в Западной Сибири. В составе селькупов различают две 

территориально изолированные группы — северную и южную. Самоназвание 

южных селькупов — сёсекуп, шёшкуп (таежный человек). Селькупы живут в 

Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

Каргасокском, Парабельском, Верхнекетском и Колпашевском районах 

Томской области. Небольшая группа имеется в Туруханском районе 

Красноярского края. Общая численность в Российской Федерации по переписи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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2002 г. - 4249 человек. Селькупы вели комплексное хозяйство, главными 

отраслями которого были охота и рыболовство. Основным объектом пушной 

охоты в XIX веке были белка, горностай, охотились также на лисицу, росомаху. 

Северные селькупы добывали песца. Для нарымских селькупов большое 

значение имела охота на боровую дичь, которая являлась основным 

источником мяса. Вторым по значению был рыбный промысел. Основные 

объекты промысла— осетр, нельма, омуль, чир, муксун, стерлядь, налим, щука, 

карась, другая речная и озерная рыба. Оленеводством занимались селькупы 

северной группы, главным образом — тазовские. В домашнем хозяйстве 

селькупы предпочитают промысловую деятельность (охота, рыболовство).  

Огородничество не получило широкого развития. В животноводстве 

предпочтение отдается содержанию лошадей. 

26 Сету (сето, псковская чудь) – малочисленный коренной народ угоро-

финской этнической группы, проживающий в Печорском районе Псковской 

области. Численность населения в России составляет 172 человека. 

Традиционные занятия – земледелие, охота. 

2  Сойоты (саяты) - коренные жители Оки, являются потомками части 

древнейшего самодийского населения Восточных Саян. Самоназвание — 

сойыт. Сойоты проживают в Республике Бурятия, Иркутской области, 

Республике Саха (Якутия). Установлено, что в настоящее время основная 

численность сойотов проживает в Бурятии (3608 человек), в основном в 

Баргузинском, Баунтовском, Закаменском, Курумканском, Муйском, 

Северобайкальском и Окинском районах, а также на территории Сойотской, 

Орликской, Саянской и Бурэнгольской сельских администраций. 

Традиционными считаются скотоводство, охота и оленеводство. 

 28 Тазы (удэ, устар. дацзу). Этническая группа имеет метисное 

происхождение и сформировалась в результате смешения удэгейцев и нанайцев 

с маньчжурами и китайцами. Проживают в Приморском крае (верховья реки 

Уссури и Ольгинский район). Численность населения 273 человека. 

Наибольшее количество тазов (71 человек) проживает в селе Михайловка 

Ольгинского района Приморского края. Традиционные занятия – охота, 

рыболовство, собирательство. 

        29 Теленгиты (теленгеты) - коренные жители южных районов Республики 

Алтай — Улаганского района (к югу от Телецкого озера вдоль впадающей в 

него реки Чулышман с её притоком Башкаус) и Кош-Агачского района (в 

долине реки Чуя). Численность теленгитов в Республике Алтай составляла 2,4 

тыс. человек. Вместе с тем сами теленгиты оценивают свою численность не 

менее чем в 15 тыс. человек. В 2004 г. была создана федерация теленгитов. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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2000 г. теленгиты были причислены к категории коренных малочисленных 

народов РФ. До этого их включали в число алтайцев. В научных исследованиях 

их вместе с телеутами, алтай-кижи и телёсами классифицировали как группу 

южных алтайцев. Впервые как самостоятельный народ были учтены в переписи 

2002 г. Основой жизнеобеспечения теленгитов, освоивших высокогорные 

долины Алтая, является полукочевое отгонное скотоводство; в состав стада 

входят кони, мелкий и крупный рогатый скот, яки и сарлыки. Теленгиты 

сохраняют технологии изготовления узорных войлоков, которые они 

используют в оформлении традиционных и современных жилищ. 

30 Телеуты (теленгеттер) –  это этническая группа, относящаяся к 

шорскому народу. Численность в РФ — 2650 человек, из них в Кемеровской 

области — 2 534 чел. Около 2 тысяч человек живут в сёлах Беково, Челухоево, 

Верховская, Шанда, Ново-Бачаты на территории Беловского и Гурьевского 

районов Кемеровской области. Это так называемые «бачатские телеуты» по 

рекам Большой и Малый Бачат (бассейн Оби). Также телеуты живут в 

Новокузнецком районе Кемеровской области и Шебалинском районе 

Республики Алтай. Основные хозяйственные занятия сочетались с 

огородничеством, охотой, рыболовством, собирательством. Высокого уровня 

развития достигли у телеутов некоторые промыслы: шитье, ткачество поясов, 

изготовление кожаной обуви, кузнечество и ювелирное мастерство, плетение из 

кожаных сыромятных ремней.  

31 Тофала ры (до 1930 г. — карагасы, самоназвание — толфа, тофа, топа, 

тоха, тыва, что значит «человек») населяют горно-таёжную территорию 

Нижнеудинского района Иркутской области в бассейнах рек Уда, Бирюса, Кан, 

Гутара, Ия и др. Численность свыше 730 человек. Говорят на тофаларском 

языке тюркской группы алтайской семьи. Традиционно тофалары являются 

полукочевым народом. Основу традиционного хозяйства Тофалар составлял 

охотничий промысел (белка, соболь, выдра, бобр, лисица, лось, марал, косуля и 

др.), сочетавшийся с оленеводством. В домашнем производстве известны 

кузнечество, обработка дерева, бересты, кожи и рога. Некоторые изделия 

Тофалар наряду с пушниной и кожами шли на продажу, в том числе подбитые 

камусами лыжи, курительные трубки, сёдла, некоторые берестяные изделия, 

меховые унты. 

32 Тубала ры - (самоназвание туба - «лесные люди») — тюркоязычный 

народ, живущий в Республике Алтай. По переписи населения 2002 года 

численность тубаларов в РФ составила 1565 чел., в том числе в Республике 

Алтай — 1 533 чел. — в основном в Чойском районе. По переписи населения 

2010 года — 1 965 чел., в том числе в Республике Алтай — 1 891 чел. Наиболее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_(2002)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_(2010)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_(2010)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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компактно тубалары проживают в Республике Алтай, в селах. Традиционные 

места расселения и природопользования тубаларов расположены по 

левобережью р. Бии, по р. Большая Иша, Малая Иша, Сары-Кокша, Кара-

Кокша, Пыжа, Уймень, по северо-западному побережью Телецкого озера и 

прилегающим к ним территориям. Главное хозяйственное занятие тубаларов — 

охота. Из других хозяйственных занятий большое значение имеют 

рыболовство, промысел кедрового ореха, бортничество, пчеловодство, сбор 

кореньев, ягод, дикой конопли, которую использовали для изготовления холста. 

Тубалары издревле занимались добыванием, выплавкой и ковкой железа, 

деревообработкой и выделкой кожи. Главным материалом для изготовления 

домашней утвари, посуды являлась береста. Тубаларам было известно и 

ткачество. 

33 Тувинцы-тоджинцы (тывалар) – коренной народ Республики Тыва. 

Численность населения 4900 человек. Традиционные занятия – земледелие, 

стойловое животноводство, птицеводство, кочевое овцеводство, рыболовство и 

охота.  

 34 Удэгейцы (удихэ, удэхэ) - один из коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока. Территория компактного проживания удэгейцев издавна 

находится на северо-востоке Приморского края (бассейн Самарги) и юго-

востоке Хабаровского края, в основном в горах и предгорьях Сихотэ-Алиня или 

у правых притоков Уссури и Амура (бассейны Анюя и Хора). Численность 

народа составляет около 2000 человек. Традиционными видами деятельности 

удэгейцев являются охота, рыбная ловля, сбор дикоросов.  

35 Ульчи (ульча, до 1926 года – ольчи, мангуны) - одно из древнейших 

коренное население Дальнего Востока проживает в основном в Ульчском 

районе Хабаровского края. Численность народа составляет около 3000 человек. 

Традиционные виды деятельности – рыболовство (лососевые), охота на лося, 

оленей, пушных зверей. 

36 Ханты (ханда-гуш, хантагаях, до 1930 г. – остяки) - коренной народ в 

Западной Сибири. Самоназвание — ханши, хандэ, кантпэк. Бытуют локальные 

самоназвания: казым ех (люди Казыма), сыня ех (люди Сыни) и другие. Среди 

хантов выделяются три этнографические группы (северные, южные и 

восточные), отличающиеся диалектами, самоназваниями, особенностями в 

хозяйстве и культуре. По переписи 2002 г. всего хантов в РФ— 28678 человек. 

Больше половины ханты сосредоточено в Ханты-Мансийском автономном 

округе – 17128 человек, в Ямало-Ненецком округе их 8760, в Томской области - 

873 человек. На территории Ханты-Мансийского округа более 70 поселков, в 

которых живут ханты. Большинство из них небольшие поселения, число 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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жителей в которых не превышает нескольких десятков человек. Около 2 тыс. 

ханты живет в городах округа — Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте 

и других. Они проживают на севере Тюменской области. Традиционные 

занятия ханты — рыболовство, таежная охота и оленеводство. Соотношение 

занятий в зависимости от местных условий различно. У живущих на крупных 

реках хантов, основной источник существования - рыболовство. Оленеводство 

распространено на большей части хантыйской территории. В тундре и 

лесотундре его можно отнести к самодийскому типу. В лесной зоне 

оленеводство преимущественно транспортного назначения. Рыбный промысел 

наиболее развит на Оби, Иртыше, на озерно-речных системах Ханты-

Мансийского и других районов.  

3  Челка нцы (челканды, шалканды или куу-кижилер) 

Челканцы (чалканцы) проживают в настоящее время в основном в селах 

Курмач-Байгол, Суранаш и Майском, а также в Чуйке, Бийске и ряде других 

населенных пунктов Турочакского района Республики Алтай, из которых лишь 

первые два — с преобладающим челканским населением. Значительная часть 

челканцев живет в крупных населенных пунктах республики: в поселке 

Турочак и в г. Горно-Алтайске, а также за пределами Республики Алтай в 

Таштагольском районе Кемеровской обл. и Хакасии. Челка нцы— народ, 

живущий на Алтае. По данным переписи населения 2002 года численность 

челканцев в Российской Федерации составила 855 человек, из них в Республике 

Алтай — 830 человек (в основном в Турочакском районе). В то же время, по 

данным правительства Республики Алтай, в 1997 году в Турочакском районе 

республики насчитывалось 1689 челканцев. В годы советской власти челканцы 

Алтая учитывались как алтайцы, а челканцы Кемеровской области — как 

шорцы. В переписи 2002 г. две трети назвали себя челканцы, а одна треть — 

чалканцы. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом 

коренного малочисленного народа. Основными направлениями хозяйственной 

деятельности челканцев были охота и мотыжное земледелие, рыболовство, 

собирательство. Для хозяйственных нужд использовали коней, разводили в 

очень ограниченных количествах некоторые виды домашнего скота. Под 

влиянием русского населения появились пчеловодство и огородничество.  

 38 Чуванцы (этель) - коренная народность на крайнем севере 

материковой (прибрежной) части Дальнего Востоке (Магаданская область, 

Чукотский автономный округ). Численность населения около 1500 человек. 

Традиционные виды деятельности – рыболовство, охота на диких оленей, 

разведение ездовых собак, кочевое оленеводство. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 39 Чукчи (чавчуват - «оленные», анкалыт – «приморские») - коренная 

народность на севере Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия) – Нижне-

Колымский район, Чукотского автономный округ, Камчатский край). 

Численность населения 11700 человек. Традиционные виды деятельности – 

кочевое оленеводство (чавчуват), охота на морского зверя (анкалыт). 

40 Чулымцы (томские карагасы, чулымские люди, чулымские татары, 

чулымские тюрки, чулымские хакасы) — небольшой народ Сибири тюркского 

происхождения. Название происходит от реки Чулым (приток Оби), в среднем 

и нижнем течении которой они проживают. В наши дни чулымцы расселены в 

Тегульдетском районе Томской области (444 чел.), а также в Тюхтетском (143 

чел.) и Бирилюсском районах Красноярского края. В начале XX века основу 

существования чулымцев составляли охота, рыболовство и собирательство в 

сочетании с домашним животноводством. Скотоводству сопутствовали 

промыслы, связанные с обработкой шерсти и кожи. Еще до прихода русских 

чулымцы были знакомы с мотыжным земледелием, сеяли ячмень. 

Огородничество возникло довольно поздно.  Большая часть современных 

чулымцев занята, наряду с русским сельским хозяйством, в лесной 

промышленности, а рыболовство и охота, бывшие некогда основными 

занятиями, перешли в разряд любительских.  

41 Шапсуги (шапсыг) – часть коренного населения адыгов, в РФ живут в 

Шапсугском национальном районе и Таупсинском районе Краснодарского края 

и в аулах Афипсин, Натухай, Панахес, Псейтук, Хаштук Республики Адыгея. 

Численность населения 9700 человек. Традиционные занятия: отгонное 

скотоводство. 

  42     Шорцы (шор-кижилер, до 1925 г. – кузнецкие или абинские татары) 

– проживают в Таштагольском (Горная Шория), Междуреченском, 

Новокузнецком, Мысковском, Осинниковском и других районах Кемеровской 

области. В 1925-1939 гг. существовал автономный национальный район Горная 

Шория с центром г. Таштагол. Часть шорцев проживают также в смежных 

районах Республики Хакасия, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского 

краев. Основная часть шорцев проживает в бассейнах рек Кондома, Мрассу и 

Томь на юге Кемеровской области. Численность в Российской Федерации — 

13,9 тысяч человек (2002). Среди шорцев выделяются северная, или 

лесостепная (абинская) группа, и южная, или горнотаежная (шорская) группа. У 

горно-таежных (южных) шорцев преобладали охота, рыболовство, кедровый 

промысел; у лесостепных (северных) — кочевое скотоводство. Выплавка и 

ковка железа была развита у всех групп шорцев, но у северных несколько 

больше (отсюда наименование, данное шорцам русскими — кузнецкие татары и 
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название города Кузнецка). Подсечно-огневое мотыжное земледелие было 

распространено в горных районах. С приходом русских поселенцев получило 

развитие пашенное земледелие как в горных, так в степных районах, изменился 

и состав культивируемых растений: если раньше преобладал ячмень, то с 17—

18 веков — пшеница; изменилась форма скотоводства — на смену кочевому 

пришло оседлое со стойловым содержанием скота, в составе стада 

преобладающим стал крупный рогатый скот. Поселения шорцев (улусы на 

севере и аилы на юге) были небольшими. Они состояли из нескольких низких 

четырехугольных срубных домов (юрт) с берестяной крышей, отапливались 

глинобитным очагом типа чувала. Временным жилищем служили: летом — 

одаг, коническая постройка из бревен, жердей или из молодых деревьев и 

веток, прислоненных к дереву, крытая берестой; зимой — агыс, каркасное 

жилище в форме усеченной пирамиды из бревен, досок, жердей, крытое 

ветвями или берестой, с очагом в центре. В настоящее время шорцы живут в 

срубных домах, сохраняются охотничьи жилища, юрты используются как 

летние кухни.  

43 Эвенки (эвенкил, до 1931 года – тунгусы) - один из многочисленных 

народов Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Эвенки населяют обширную территорию от Енисея на западе до Охотского 

моря на востоке. Южная граница расселения проходит по левобережью Амура 

и Ангаре. В административном отношении эвенки расселены в границах 

Иркутской, Амурской, Сахалинской областей, республик Якутии и Бурятии, 

Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краёв. Эвенки присутствуют 

также в Томской и Тюменской областях. Численность населения около 30000 

человек. Традиционные виды деятельности – охота, рыболовство, 

оленеводство, частично коневодство («ламучены» - охотники, «орочены» - 

оленеводы и «хамниганы» - конные).  

44 Эвены (эвенел, до 1930 года – ламуты) - родственный эвенкам 

коренной народ на северо-востоке Российской Федерации (Республика Саха 

(Якутия), Хабаровский край, Магаданская область, Чукотский автономный 

округ, Камчатский край). Общая численность населения - около 20 тысяч 

человек. Традиционные виды деятельности – оленеводство, охота и 

рыболовство (в меньшей степени). 

45 Энцы (самоназвание эньчо, могади, пэбай; устаревшее название 

енисейские самоеды) — малочисленная самодийская народность численностью 

менее 300 человек. Верующие — православные, сохраняются традиционные 

верования. По языку и культуре близки нганасанам и ненцам. Численность в 

Российской Федерации — 237 человек (перепись 2002), в том числе 213 чел. в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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Красноярском крае, в основном в Таймырском Долгано-Ненецком районе (197 

чел.).  Энцы живут, в основном, в посёлках в устье Енисея, в районе города 

Дудинка, посёлка Усть-Авам и др. в Таймырском Долгано-Ненецком районе 

Красноярского края. Несколько энцев живут в самом городе Дудинка, 

некоторые — с нганасанами в других местах Таймыра. Основное традиционное 

занятие — охота на северного оленя. Была развита также пушная охота, на 

Енисее — рыболовство. Было распространено оленеводство, в основном 

вьючное, у ненцев было заимствовано также упряжное оленеводство.  

6 Эскимосы (юпигит) - малочисленная группа коренных народов, 

живущая смешанно или в близком соседстве с чукчами в ряде населённых 

пунктов восточного побережья Чукотки и на острове Врангеля (Чукотский 

автономный округ, Камчатский край). Численность населения 1700 человек. Их 

традиционные занятия — морской зверобойный промысел, оленеводство, 

разведение ездовых собак, охота, рыболовство, собирательство.  

 4  Юкагиры (одул, вадул) - один из древнейших коренных народов 

северо-восточной Азии. Юкагиры некогда занимали огромную территорию от 

Таймыра до Анадыря, и от Прибайкалья до Ледовитого океана. В настоящее 

время юкагиры проживают в верховьях и низовьях Колымы, в низовьях Яны и 

Индигирки (Республика Саха (Якутия), Магаданская область). Часть юкагиров 

проживают на территории Чукотки (с. Марково). Численность населения боле 

1100 человек. Их традиционные занятия - оленеводство, ездовое собаководство, 

охота, рыболовство.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Расчетные объемы традиционного природопользования в Северо-Западном федеральном округе 

 

№ 

п/

п 

 

Район 

проживания 

КМНС 

Площад

ь земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мыслы 

Вологодская область 

1 Бабаевский 920 23,1     108 68 40 - 0,08 0,04 

2 Вытегорский 1310 29,1     122 77 45 - 0,09 0,045 

 Вологодская 

область 

 

14452 

 

1187,66 

 

1,2 

 

0,1 

 

- 

 

- 

 

32 

 

21 

 

12 

 

- 

 

0,024 

 

0,012 

Ленинградская область 

1 Подпорожский  770 30,523    - 68 42 25 - 0,05 0,025 

2 Боксидогорский  720 51,298    - 38 24 14 - 0,03 0,014 

3 Лодейнопольский   491 29,843    - 43 27 16 - 0,03 0,016 

4 Тихвинский  782 70,489    - 27 17 10 - 0,02 0,01 

 
Ленинградская 

область 
5897 1779,422 1,582 0,1 - - 9 5,6 3,3 - 0,01 0,003 

Мурманская область 

1 
Городской округ 

Ковдорский район 
363 21297 112 0,53 75 58 46 29 17  0,03 0,02 

2 Кольский  2266 44670 201 0,45 223 172 137 86 51  0,1 0,05 

3 Ловозерский  2459 11820 873 7,39 915 707 562 354 208  0,42 0,21 

4 Терский  1800 6288 10 0,16 1260 973 773 487 286  0.57 0.29 

 
Мурманская 

область 
9511 84075 1599 1,90 498 385 305 192 113  0,23 0,11 

Ненецкий автономный округ 

1 Заполярный 17670 22,5   3532 - 1727 - 785 - 2,3 0,785 

4
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№ 

п/

п 

 

Район 

проживания 

КМНС 

Площад

ь земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мыслы 

 Ненецкий АО 17681 43,855 7,504 17,8 1814 - 806 - 403 - 1,2 0,4 

Республика Коми 

1 
Городской округ 

Воркута 
699 82952 307 0,37 37 29 23 14 8 - 0.02 0,01 

2 Ижемский  1843 17,523   630 357 284 178 105 - 0,20 0,10 

3 Усть-Цилемский  4251 11,677   2160 1224 972 612 360 - 0,72 0,36 

 Республика Коми 36262 901189 559 0,06 177 137 109 68 40 - 0,08 0,04 

4
5
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Расчетные объемы традиционного природопользования в Уральском федеральном округе 

 

№ 

п/п 

 

Район проживания 

КМНС 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мыслы 

Тюменская область 

1 Уватский  4685 19452 136 0,70 1060 819 650 410 240,9 - 0,5 0,2 

 
Тюменская 

область 
11389 3395755 74664 2,20 15 12 9 6 3,4 - 0,01 0,003 

Ханты - Мансийский автономный округ 

1 Белоярский  3941 30049 2697 8,98 577 446 354 223 131,2  0,3 0,1 

2 Березовский  8414 25744 593 2,30 1438 1111 882 556 326,8  0,7 0,3 

3 Кондинский  5222 34494 4957 0,14 515 409 333 227 151,4  0,3 0,2 

4 Нефтеюганский  2263 44815 513 1,14 222 172 136 86 50,5  0,1 0,1 

5 Нижневартовский  11410 35745 2192 6,13 1404 1085 862 543 319,2  0,6 0,3 

6 Октябрьский  1983 32224 1985 6,16 271 209 166 105 61,5  0,1 0,1 

7 Советский  2800 48059 276 0,57 256 198 157 99 58,3  0,1 0,1 

8 Сургутский  9377 113515 2784 2,45 363 281 223 140 82,6  0,2 0,1 

9 
Ханты – Мансий-

ский  
3945 19362 1600 8,26 897 693 550 346 203,8  0,4 0,2 

 
Ханты – Мансий-

ский АО 
49356 1532243 31423 2,05 142 109 87 55 32,2 - 0,1 0,03 

Ямало – Нененский автономный округ 

1 
Городской округ 

Салехард 
- 42544 3505 8,23 - - - - -  - - 

2 
Красноселькуп-

ский  
9947 6204 1516 24,4 5455 4329 3527 2405 1603,4  4,8 1,6 

3 Надымский  6267 19919 2016 10,12 1384 1070 849 535 314,6  0,6 0,3 

4
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№ 

п/п 

 

Район проживания 

КМНС 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мыслы 

4 Приуральский  2745 14995 5124 34,17 439 366 311 238 183,1  0,9 0,2 

5 Пуровский  8551 51280 2550 4,97 733 567 450 283 166,7  0,3 0,2 

6 Тазовский  - 16537 7331 44,33 - - - - -  - - 

7 Шурышкарский  4176 9814 4974 50,37 1021 851 723 553 425,5  2,1 0,4 

8 Ямальский  - 16310 1053 6,46 - - - - -  - - 

 
Ямало – Ненен-

ский АО 
31686 522904 41249 7,89 267 206 164 104 60,6 - 0,12 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Расчетные объемы традиционного природопользования в Сибирском федеральном округе 

 

№ 

п/п 

 

Район проживания 

КМНС 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мысел 

Республика Бурятия 

1 Баргузинский 778 25,5 0,057 0,2 132 102 81 51 30 - 0,006 0,003 

2 Баунтовский 

Эвенкийский 
4242 10,1 0,612 6,0 1848 1428 1134 714 420 - 0,84 0,42 

3 Закаменский 1534 26,9 0,438 1,6 250 194 154 97 57  0,114 0,06 

4 Иволгинский 146 38,2 0,76 2 18 14 11 7 4 - 0,01 0,004 

5 Кабанский 581 64,4 0,39 0,6 40 31 24 15 9 - 0,02 0,01 

6 Курумканский 810 15,3 - - - - - - 53 -   

7 Кяхтинский 114 41,3 2,85 6,9 13 10 8 5 3 - 0,006 0,003 

8 Муйский 2516 10,8 0,028 0,3 1025 792 629 396 233  0,466 0,233 

9 Окинский 2392 5,3 1,973 37,2 1082 902 767 586 451 - 2,25 0,45 

10 Прибайкальский 1167 29,3 0,010 0,03 176 136 108 68 40 - 0,08 0,04 

11 
Северо-

Байкальский 
440 14,5 0,758 5,2 132 102 81 51 30 - 0,06 0,03 

12 Тункинский 1180 22,8 0,228 1 229 177 140 88 52 - 0,1 0,05 

 
Республика 

Бурятия 
11850 266,7 7,638 2,8 194 150 119 75 44 - 0,09 0,04 

Республика Алтай 

1 Кош-Агачский 309 19, 2 1,9 9,9 - - - - 16,1 - - - 

2 Майминский 39 28,8 нет - - - - - 1,35 - - - 

3 Турочакский 843 12,6 1,765 14 - 181 147 100 66,9 0,334 0,2 0,07 

4 Улаганский 1840 12,3 1,210 9,8 - - - - 149,6 - - - 

4
8
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№ 

п/п 

 

Район проживания 

КМНС 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мысел 

5 Усть-Канский 620 15,1 0,18 1,2 - 140 111 70 41,1 0,12 0,08 0,04 

6 Чойский 425 8,7 1,533 17,6 - 132 107 73 48,8 0,2 0,1 0,05 

7 Шебалинский 380 14,8 0,1 0,7 - - - - 25,7    

 Республика Алтай 4456 111,5 3,478 3,1 - 136 188 68 40 0,12 0,08 0,04 

Республика Тыва 

1 Бай-Тайгинский 379 10,5 - - - - - - 36 - - - 

2 
Барун-

Хемчикский 
302 12,7 - - - - - - 24 - - - 

3 Дзун-Хемчикский 312 19,5   -   - 16    

4 Каа-Хемский 1234 12,2 7,19 58,9 - 131 121 111 101 2,02 1,01 0,1 

5 Кызылский 202 28,5 6,663 23,4 - 19 15 11 7 0,03 0,02 0,01 

6 
Монгун-

Тайгинский 
134 5,7   - - - - 24 - - - 

7 Овюрский 211 6,8   - - - - 31 - - - 

8 Пий-Хемский 442 9,9 6,28 63,4 - 59 54 49 45 0,9 0,45 0,04 

9 Тандинский 245 12,9   - - - - 19 - - - 

10 Тере-Хольский 1075 1,9   - - - - 566 - - - 

11 Тоджинский 2117 6,1 4,77 78,2 - 486 416 382 347 6,9 3,5 0,35 

12 Улуг-Хемский 254 19,0   - - - - 13 - - - 

13 Чеди-Хольский 182 8,2   - - - - 22 - - - 

14 Эрзинский 1083 8,3    442 286 195 130 0,39 0,26 0,13 

 Республика Тыва 7089 153,9 24,9 16,2 - 124 101 69 46 0,23 0,14 0,05 

Республика Хакасия 

1 Аскизский 493 43,3 1,150 2,6 - 37 30 19 11 0,03 0,02 0,1 

2 Таштыпский 2029 15,847 - - - - - - 128 - - - 

 Республика 2522 59,147 1,150 1,9 - 146 116 73 43 0,13 0,09 0,04 

4
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№ 

п/п 

 

Район проживания 

КМНС 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мысел 

Хакасия 

Забайкальский край 

1 Каларский 5094 9,6 0,015 0,1 2336 1805 1434 903 531 - 1,1 0,5 

2 
Тунгиро – 

Олекминский 
3939 1,6 0,281 17,6 8371 6647 5416 3693 2462 - 7,39 2,5 

3 Тунгокоченский 5040 13,9 0,313 2,2 1593 1231 977 615 362 - 0,7 0,4 

 
Забайкальский  

край 
14073 25,1 0,609 2,4 2464 1904 1512 952 560 - 1,1 0,6 

Кемеровская область 

1 Беловский 318 28,2    37 30 19 11  0,02 0,01 

2 Гурьевский 218 41,5    18 14 9 5,25  0,02 0,01 

3 Новокузнецкий 13,29 50,4    0,9 0,7 0,5 0,26  0,01 0,01 

4 Юргинский 250 22,6 0,02 0,1 - 37 30 19 11 - 0,02 0,01 

5 Тяжинский 157 25,6 0,41 1,6 - 20 16 10 6 - 0,01 0,006 

6 Таштагольский 1053 32,4 4,772 14,7 - 109 70 48 32 - 0,1 0,03 

 
Кемеровская 

область 
1460 80,6 5,202 6,4 - 61 49 31 18 - 0,04 - 

Томская область 

1 Александровский 1794 8,5 0,139 1,6 928 717 570 359 211 0,63 0,42 0,21 

2 Каргасокский 5214 21,1 - - - - - - 247 - - - 

3 Парабельский 2148 12,6 - - - - - - 170 - - - 

4 Колпашевский 1026 40,2 - - - - - - 26 - - - 

5 Молчановский 378 13,2 - - - - - - 29 - - - 

6 Верхнекетский 2598 16,8 - - - - - - 155 - - - 

7 Тегульдетский 634 6,7 0,444 6,6 418 323 257 161 95 - 0,19 0,09 

 Томская область 13792 119,1 0,583 0,5 510 394 313 197 116 - 0,23 0,12 

5
0
 



51 

 

 

№ 

п/п 

 

Район проживания 

КМНС 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мысел 

Красноярский край 

1 Бирилюсский 995 11,0 0,010 0,1 396 - 243 153 90 - 0,18 0,09 

2 Енисейский 10630 26,3 - - - - - - 404 - - - 

3 Новоселовский 390 14,1 0,28 2 123 - 76 48 28 - 0,06 0,03 

4 
Северо-

Енисейский 
4720 11,5 0,023 0,2 1804 - 1107 714 410 - 0,82 0,41 

5 
Таймырский Дол-

гано Ненецкий 
25600 34,4 10,22 29,7 2530 - 1637 1116 744 - 2,2 0,7 

6 Туруханский 21120 18,6 1,43 7,7 4994 - 3065 1929 1135 - 2,3 1,1 

7 Тюхтетский 685 8,8 0,143 1,6 343 - 211 133 78 - 0,15 0,08 

8 Эвенкийский 76306 16,183 3,800 23,5 16031 - 10373 7073 4715 - 14,1 4,7 

 
Красноярский 

край 
140446 140,88 15,91 11,3 3390 - 2193 1495 997 - 3 1 

Иркутская область 

1 Аларский 270 27,2 0,27 1 44 - 27 17 10 - 0,02 0,01 

2 Балаганский 530 9,721 0, 030 0,3 438 - 146 92 54 - 0,1 0,05 

3 Баяндаевский 226 12,7 - - - - - - 18 - - - 

4 Бодайбинский 9200 9,3 - - - - - - 989 - - - 

5 Заларинский - 32,2 0,500 1,5 - - - -  - - - 

6 
Казачинско-

Ленский 
3330 20,3 0,041 0,2 722 - 443 279 164 - 0,3 0,2 

7 Катангский 13900 4,2 0,557 13,3 11251 - 7280 4963 3309 - 9,9 3,3 

8 Качугский 3140 20,6 0,266 1,3 669 - 410 258 152 - 0,3 0,1 

9 Киренский 4380 21,5   - - - - 204 - - - 

10 Мамско-Чуйский 4340 6,0   - - - - 723 - - - 

11 Нижнеудинский 5000 30,4 0,711 2,3 722 - 443 279 164 - 0,3 0,2 
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№ 

п/п 

 

Район проживания 

КМНС 

Площадь 

земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

водство 

ското-

вод-

ство 

охота 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов-

ство 

худ.  и 

нар.про-

мысел 

12 Осинский 440 21,7 0.41 1,9 88 - 54 34 20 - 0,04 0,02 

13 Усть-Кутский 3460 53,8 0,015 0,03 282 - 173 109 64 - 0,1 0,06 

 
Иркутская 

область 
48216 269,62 2,8 1,04 788 - 483 304 179 - 0,4 0,2 

Алтайский  край 

1 Зональный 13 19,9 - 2,4 - 2 2 1 0,65 0,002 0,001 0,0006 

2 Красногорский 101 16,1 - 2,4 - 21 17 11 6,27 0,02 0,01 0,0063 

3 Кытмановский 32 13,5 - 2,4 - 8 6 4 2,37 0,007 0,005 0,00237 

4 Солтонский 165 8,3 - 2,4 - 68 54 34 19,88 0,03 0,04 0,02 

5 Бийский - - - - - - - - - - - - 

6 Алтайский край 311 57,8 1,401 2.4 24 18 15 9 5,4 0,02 0,01 0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7   

Расчетные объемы традиционного природопользования в Дальневосточном федеральном округе 

 

№ 

п/

п 

 

Район 

проживания 

КМНС 

Площад

ь земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

вод-

ство 

ското-

вод-

ство 

охо-

та 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов- 

ство 

худ. и 

нар. 

про-

мыслы 

Хабаровский край 

1 Амурский 1074 70,4 1,825 2,6 - - 40 25 15 0,045 0,03 0,015 

2 Аяно-Майский 12580 2,7 1,468 54,4 6523 - 5591 - 4659 - 46,6 4,7 

3 Бикинский 248 22,6   - - 30 19 11 0,03 0,02 0,01 

4 Ванинский 2500 40,2 0,273 0,7 - - 167 105 62 0,186 0,124 0,062 

5 Верхнебуреин-

ский 

6300 30,8 0,323 1 897 - 551 437 204 - 0,408 0,204 

6 Вяземский 432 21,2   - - 54 34 20 0,06 0,04 0,02 

7 Комсомольский 2306 31,7 1,098 3,5 - - 197 124 73 - 0,146 0,073 

8 им. Лазо 3000 49,4 0,163 0,3 - - 165 104 61 0,183 0,122 0,061 

9 Нанайский 2205 20,0 4,215 21,1 - - 242 165 110 0,55 0,33 0,11 

10 Николаевский 1693 37,6 0,851 2,3 - - 121 76 45 - 0,09 0,045 

11 Охотский 2500 10,0 1,299 13 850 - 550 - 250 - 0,75 0,25 

12 П.Осипенко 3347 5,9 0,479 8,1 2495 - 1531 - 567 - 1,134 0,567 

13 Советско-

Гаванский 

1300 45,1 0,008 0,02 - - 78 49 29 0,087 0,058 0,029 

14 Солнечный 3056 35,9 0,558 1,5 - - 229 144 85 0,255 0,17 0,085 

15 Тугуро-

Чумиканский 

9268 2,4 1,422 59,2 5407 - 4634 - 3862 - 38,6 3,9 

16 Ульчский 3361 22,1 3,842 17,4 - - 334 228 152 0,76 0,456 0,152 

17 Хабаровский 2321 93,9 0,415 0,44 - - 67 42 25 0,075 0,05 0,025 

 Хабаровский край 75308 1338 18,24 1,4 246 - 151 95 56 0,17 0,11 0,06 
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№ 

п/

п 

 

Район 

проживания 

КМНС 

Площад

ь земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

вод-

ство 

ското-

вод-

ство 

охо-

та 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов- 

ство 

худ. и 

нар. 

про-

мыслы 

Приморский край 

1 Пожарский 2117 33,6 0,708 2,1 - - 170 107 63 0.189 0,126 0.063 

2 Тернейский 2441 14,1 0,131 0,9 - - 467 294 173 0,519 0,346 0,173 

3 Красноармейский 1690 20,7 0,135 0,6 - - 221 139 82 0,246 0,164 0,082 

4 Ольгинский 532 11,9 0,219 1,8 - - 121 76 45 0,135 0,09 0,045 

5 Лазовский 249 16,6 0,015 0,09 - - 40 25 15 0,045 0,03 0,015 

 Приморский край 12871 1933 1,21 0,06 - - 18 11 6,7 0,02 0,01 0,007 

Амурская область 

1 Тындинский 6329 16,3 0,466 2,8 1707 - 1048 660 388 - 0,776 0,388 

2 Зейский 8800 20,3 0,466 2,3 1905 - 1169 736 433 - 0,866 0,433 

3 Мазановский 2832 13,6   - - 562 354 208  0,416 0,208 

4 Селемджинский 4670 11,4 0,466 4,1 1804 - 1107 697 410 - 0,82 0,41 

 Амурская область 31644 810 1,398 0,2 171 - 105 66 39 - 0,078 0,039 

Магаданская область 

1 Ольский 6646 11,1 0,723 6,5 2636 - 1617 - 599 - 1,198 0,599 

2 Омсукчанский 6040 5,8 0,003 0,05 4580 - 2811 - 1041 - 2,082 1,041 

3 Северо-Эвенский 10120 2,9 1,237 42,6 8376 - 5933 - 3490 - 17,45 3,49 

4 Тенькинский 3501 6,2 0,039 0,6 2482 - 1523 - 564 - 1,128 0,564 

5 Среднеканский 9180 3,7 0,125 3,4 10916 - 6699 - 2481 - 4,962 2,481 

6 Хасынский 1925 7,1   1626 - 732 - 271 - 0,542 0,271 

7 Ягодинский 2960 11,5 0,050 0,4 1131 - 694 - 257 - 0,514 0,257 

 Магаданская 

область 

45728 148 2,18 1,5 1360 - 834 - 309 - 0,618 0,309 

Чукотский автономный округ 

1 Анадырский 

(вместе с г. 

11393 6,8 1,280 10,8 5695 - 3685 - 1675 - 5,02 1,67 
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№ 

п/

п 

 

Район 

проживания 

КМНС 

Площад

ь земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

вод-

ство 

ското-

вод-

ство 

охо-

та 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов- 

ство 

худ. и 

нар. 

про-

мыслы 

Анадырь) 

2 Беринговский 3790 1,5 0,351 23,4 8592 - 5559 - 2527 - 7,58 2,53 

3 Билибинский 16075 8,1 0,574 7,1 8734 - 5359 - 1985 - 3,97 1,98 

4 Восточный 14,36 6,2       2,3    

5 Иультинский 13460 3,9 0,573 14,7 11733 - 7592 - 3451 - 10,35 3,45 

6 Провиденский 2742 4,3 2,682 62,4 893 - 766 - 638 - 6,38 0,64 

7 Центральный 28,79 9,6       3,0    

8 Чаунский 5809 5,7 0,187 3,3 4484 - 2751 - 1019 - 2,04 1,02 

9 Чукотский 3070 4,6 3,680 80 934 - 800 - 667 - 6,67 0,67 

 Чукотский 

автономный округ 

27642 50,54 9,33 18,46 2407 - 1477 - 547 - 1,1 0,55 

Камчатский край 

1 Алеутский 158 0,7 0,544 77,7 316 - 271 - 226 - 2,26 0,226 

2 Быстринский 2338 2,6 2,600 100 1259 - 1067 - 899 - 8,99 0,899 

3 Елизовский 4100 63,5       60    

4 Карагинский 4064 4,9 1,337 27,3 2819 - 1824 - 829 - 2,487 0,829 

5 Мильковский 2259 9,9       228    

6 Олюторский 7316 6,2 2,635 42,5 2832 - 2006 - 1180 - 5,9 1,18 

7 Пенжинский 11606 2,7 2,014 74,6 6019 - 5159 - 4299 - 42,99 4,299 

8 Соболевский 2108 9,5       220    

9 Тигильский 6348 8,8 2,354 26,7 2451 - 1586 - 721 - 2,163 0,721 

10 Усть-

Большерецкий 

 

2063 

 

7,9 

       

260 

   

11 Усть-Камчат- 

ский  

 

4083,7 

 

10,3 

       

396 

   

 Камчатский край 44219 317,27 11,48 3,6 612 - 375 - 139 - 0,278 0,139 
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№ 

п/

п 

 

Район 

проживания 

КМНС 

Площад

ь земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

вод-

ство 

ското-

вод-

ство 

охо-

та 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов- 

ство 

худ. и 

нар. 

про-

мыслы 

Сахалинская область 

1 Александровск-

Сахалинский 

415 15,2 0,143 0,9 119 - 73 - 27 - 0,054 0,027 

2 Ногликский 1129 11,435           

3 Ншликский 1034 13,4 0,042 0,3 339 - 208 - 77 - 0,154 0,08 

4 Охинский 1172 30,4 0,546 1,8 167 - 103 - 38 - 0,08 0,04 

5 Поронайский 600 23,9 0,042 0,2 110 - 67 - 25 - 0,05 0,025 

6 Смирныховский 1006 14,1 0,042 0,3 312 - 192 - 71 - 0,142 0,071 

7 Тымовский 568 18,0 0,546 3 141 - 86 - 32 - 0,064 0,032 

8 Сахалинская 

область 

7077 488,4 1,36 0,3 66 - 41 - 14,5 - 0,029 0,014 

Республика Саха (Якутия) 

1 Абыйский 6767 6,2 0,279 4,5 4800 3709 2946 - 1091 - 2,18 1,1 

2 Алданский 14916 53,4 2,028 3,8 1228 949 753 - 279 - 0,56 0,28 

3 Аллаиховский 10730 4,5 0,644 14,3 2106 6437 5245 - 2384 - 7,15 2,38 

4 Амгинский 2812 17,0 0,388 2,3 726 561 445 - 165 - 0,33 0,16 

5 Анабарский 5560 3,7 1,818 49,1 3607 3006 2555 - 1503 - 7,5 1,5 

6 Булунский 714 11.0 2,952 26,8 221 175 143 - 65 - 0,195 0,065 

7 Верхневилюйский 49 22,2 0,166 0,75 9 7 5 - 2,2 - 0,004 0,002 

8 Верхнеколымский 6635 6,9 0,573 8,3 4233 3271 2597 - 962 - 1,92 0,96 

9 Верхоянский 13740 16,4 0,376 2,3 3687 2849 2263 - 838 - 1,68 0,84 

10 Вилюйский 5520 27,6 0,197 0,7 880 680 540 - 200 - 0,4 0,2 

11 Горный 4400 11,2 0,112 1 1729 1336 1061 - 393 - 0,79 0,39 

12 Жиганский 3,5 5,0 2,109 42,2 2 2 2 - 0,7 - 0,003 0,001 

13 Кобяйский 10780 16,7 0,873 5,2 2838 2193 1741 - 645 - 1,3 0,6 

14 Ленский 7463 45.5   - - - - 164 - - - 
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№ 

п/

п 

 

Район 

проживания 

КМНС 

Площад

ь земель 

лесного 

фонда, 

тыс.га. 

Численность населения Расчетные объемы, га/чел. 

 

всего, 

тыс. 

чел. 

 

КМНС, 

тыс. 

чел. 

 

доля 

КМНС,

% 

олене-

вод-

ство 

ското-

вод-

ство 

охо-

та 

стойло-

вое 

живот-

новод-

ство 

соби-

ратель-

ство 

пчело-

вод-

ство 

рыбо-

лов- 

ство 

худ. и 

нар. 

про-

мыслы 

15 Meгино-

Кенгаласский 

900 33,1 0,100 0,3 119 92 73 - 27 - 0,05 0,03 

16 Мирнинский 1805 85,9 6,3 7,3 92 71 57 - 21 - 0,04 0,02 

17 Момский 1572 5,3 0,839 15,8 1010 802 653 - 297 - 0,89 0,3 

18 Намский 931 19,8 0,26 1,3 207 160 127 - 47 - 0,09 0,05 

19 Нерюнгринский 9890 80,3 0,91 1,1 541 418 332 - 123 - 0,25 0,12 

20 Нижнеколымский 1400 8,5 0,715 8,4 726 561 445 - 165 - 0,33 0,16 

21 Нюрбинский 5240 25,2 0,1 0,4 915 707 562 - 208 - 0,42 0,21 

22 Оймяконский 9220 19,6 3,92 20 1598 1269 1034 - 470 - 1,41 0,47 

23 Олёкминский 12 30,4 1,213 4 2 1 1 - 0,4 - 0,001 0,0004 

24 Оленекекий 31810 4,4 2,42 55 10122 9399 8676 - 7230 - 72,3 7,23 

25 Сунтарский 5780 26,4 0,11 0,4 964 745 291 - 219 - 0,44 0,22 

26 Среднеколымский 12520 9,5 0,4 4,2 5799 4481 3640 - 1318 - 2,636 1,32 

27 Таттинский 1900 17,7 0,1 0,6 471 364 289 - 107 - 0,21 0,11 

28 Томпонский 123 18,0 0,9 5 31 24 19 - 7 - 0,01 0,007 

29 Усть-Алданский 15565 22,9 0,5 2,2 2992 2312 1836 - 680 - 1,36 0,68 

30 Усть-Майский 9530 15,5 1,47 9,5 2706 2091 1661 - 615 - 1,2 0,6 

31 Усть-Янский 12030 16,2 1,07 6,6 3269 2526 2006 - 743 - 1,49 0,74 

32 Хангаласский 2819 32,8 0,604 1,8 378 292 232 - 86 - 0,17 0,1 

33 Чурапчинский 1068 19,4 0,14 0,7 242 187 149 - 55 - 0,11 0,05 

34 Эвено-

Бытантайский 

5560 2,9 0,903 31,1 4601 3834 3259 - 1917 - 9,6 1,9 

 Республика Саха 

(Якутия) 

255611 957 35,489 3,7 1175 908 721 - 267 - 0,5 0,3 
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