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Исследование осуществлено при поддержке грантов РГНФ проект 12-16-42006, РФФИ проект  

13-06-98014 и проект 13-06-00821. 
 
Исследованы параметры численности, половозрастные характеристики, показатели воспроизводства и 

структура заболеваемости у коренного населения Кемеровской области – телеутов и шорцев. Показано разли-
чие этно-демографических процессов и медико-биологических характеристик в исследованных популяциях: 
отличие направленности демографических процессов, особенности динамики ряда показателей воспроизводст-
ва, различие структуры заболеваемости.  

У шорцев горно-таежной зоны Кемеровской области в период с 1940 по 2012 гг. выявлено снижение (более 
50 %) численности в местах компактного расселения в границах Кемеровской области, а также значительное 
сокращение (более 20 %) в период с 1989 по 2010 гг. общей численности в Кемеровской области и в Российской 
Федерации в целом. Показана высокая частота пренатальных потерь (в 2,7 раза выше, чем у телеутов) и детской 
смертности (в 5,9 раз выше, чем у телеутов) при снижении (в 1,5 раза) за поколение (30 лет) уровня рождаемо-
сти. Отмечена высокая распространенность травм и отравлений среди шорских детей (в 2,5 раза чаще, чем у те-
леутов) и подростков (в 13 раз чаще, чем у телеутов).  

У бековских телеутов выявлен ряд позитивных тенденций: рост (в 2 раза) численности в местах компактно-
го проживания (с 1940 по 2012 гг.) при стабильной общей численности телеутов в Кемеровской области и в 
Российской Федерации (с 2002 по 2010 гг.); снижение за поколение (30 лет) у телеутов уровня пренатальных 
потерь в 1,3 раза и уровня детской смертности в 2,3 раза. 

The parameters population size, age and gender characteristics, reproductive performance and structure of morbidi-
ty among the indigenous population of the Kemerovo region the Teleuts and the Shors is studied. Distinctive features of 
ethno-demographic processes and biomedical characteristics in the study groups of the Teleuts and the Shors were stu-
died, namely the difference in demographic processes direction, features of reproduction dynamics, and difference in 
morbidity structure. 

In the Shors of the Kemerovo region, in the period from 1940 to 2012, an over-50 % reduction in population in 
places of compact settlement within the boundaries of the Kemerovo region was revealed, as well as a significant reduc-
tion (over 20 %) of the total population in the Kemerovo region and in the Russian Federation as a whole in the period 
from 1989 to 2010. High frequency of prenatal losses (2,7 times higher than that of the Teleuts) and infant mortality 
(5,9 times higher than that of the Teleuts) with a 150 % fall in the birth rate within one generation (30 years). The high 
revalence of injuries and poisonings among Shor children (2,5 times more likely than in the Teleuts) and adolescents 
(13 times more likely than in the Teleuts). 

In Bekovo Teleuts some positive trends were identified: doubling in the number of compact residence places (from 
1940 to 2012). With a stable total number of the Teleuts in the Kemerovo region and in Russia (from 2002 to 2010) 
with a 130 % fall in the birth rate and a 230 % fall in the infant mortality rate within one generation (30 years) Decline 
in generation (30 years). 

Ключевые слова: воспроизводство, демографические процессы, заболеваемость, коренные народы, теле-
уты, шорцы.  

Keywords: reproduction, demographic trends, morbidity, indigenous peoples, Teleuts, Shors. 
 
 
Введение 
Телеуты и шорцы – это тюркоязычные, монголо-

идные народы, имеющие в настоящее время офици-
альный статус «коренные малочисленные народы Се-
вера» (Постановление Правительства РФ от 24 марта 
2000 г. № 255 «О едином перечне коренных малочис-
ленных народов РФ»). Основные этнические ареалы 
телеутов и шорцев расположены в административных 
границах Кемеровской области – многонационально-
го сибирского региона, характеризующегося самой 
высокой за Уралом плотностью населения (28,8 чел. 
на 1 км2) и одним из самых высоких в России уровнем 

урбанизации (85,5 %). Население области сосредото-
чено в 20 городах, что объясняется промышленной 
ориентацией ее экономики.  

Кузбасс – регион с развитой металлургической, 
химической, энергетической и горнодобывающей от-
раслями производства. Развитие Кузбасса как крупно-
го промышленного центра привело к значительному 
техногенному загрязнению окружающей среды, кото-
рое к настоящему времени охватывает и территории 
компактного проживания коренных малочисленных 
народов. Так, телеуты и шорцы проживают на терри-
ториях интенсивного недропользования, на которых 
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о заключении браков с участием представителей ко-
ренных народов и 12917 записей похозяйственных 
книг о коренных народах и членах их семей из мест 
компактного проживания телеутов и шорцев); резуль-
таты анкетирования коренного населения (184 демо-
графические анкеты, заполненные на женщин в воз-
расте старше 45 лет); данные официальной статисти-
ки (данные переписей населения 1989, 2002, 2010 гг.); 
данные официальной медицинской статистики о 
структуре заболеваемости коренного населения Бе-
ловского, Междуреченского и Таштагольского рай-
онов Кемеровской области). Были проанализированы 
следующие показатели: 

− половозрастная структура, соотношение 
полов и фертильных классов – для оценки репродук-
тивного потенциала и перспектив развития коренных 
народов; 

− параметры численности (тотальный, репро-
дуктивный и эффективно-репродуктивный размер 
популяции) – для оценки внутренней организации ко-
ренных популяций; 

− витальные статистики (число беременно-
стей и их исходы) – для оценки уровня рождаемости, 
пренатальных и дорепродуктивных потерь, механиз-
мов регулирования рождаемости;  

− структура заболеваемости – для сравни-
тельного анализа особенностей распространенности 

различных заболеваний среди взрослого населения, а 
также в когортах детей и подростков. 

Результаты и обсуждение 
Настоящим исследованием были охвачены теле-

уты и шорцы в местах своего компактного расселения 
(Распоряжение Правительства РФ от 08 мая 2009 г. 
№ 631-Р). Телеуты в Бековском сельском поселении 
Беловского района. Шорцы в Междуреченском, Мыс-
ковском городских округах и Таштагольском муни-
ципальном районе. Проведенное изучение половозра-
стной структуры, параметров численности, показате-
лей воспроизводства и структуры заболеваемости те-
леутов и шорцев Кемеровской области в местах их 
компактного расселения выявляет следующую дина-
мику генетико-демографических процессов.  

– Отмечено старение населения коренных 
сельских популяций телеутов и шорцев (табл. 2). 
Старение населения является результатом длительных 
демографических изменений, сдвигов в характере 
воспроизводства населения, в рождаемости и смерт-
ности и их соотношении. Различают два типа старе-
ния населения: старение  снизу, которое является ре-
зультатом снижения рождаемости, и старение сверху, 
которое является результатом увеличения средней 
продолжительности предстоящей жизни, уменьшения 
смертности в старших возрастах в условиях низкой 
рождаемости. Постарение телеутов и шорцев в боль-
шей степени обусловлено снижением уровня рождае-
мости (табл. 5 и 6), то есть старением снизу. 

Таблица 2 
Динамика показателя «средний возраст» в коренном сельском населении Кемеровской области  

(по данным похозяйственных книг)  
 

 
Популяция 

 
Пол 

Поколение (годы) 
1940 1970 2000 

ТЕЛЕУТЫ 
Беловского р-на 

Σ 27.96 3 28.97 3 32.86 1, 2

♂ 25.87 27.37 30.55 
♀ 29.49 30.30 34.81 

ШОРЦЫ 
Междуреченский ГО 
 

Σ 25.40 2, 3 22.52 1, 3 30.44 1, 2

♂ 23.25 18.71 30.09 
♀ 27.23 26.0 30.02 

ШОРЦЫ 
Мысковский ГО 
 

Σ 26.54 2, 3 31.82 1, 3 37.73 1, 2

♂ 25.08 29.43 37.91 
♀ 27.66 33.98 37.54 

ШОРЦЫ 
Таштагольский р-н 
 

Σ 27.05 3 27.77 3 33.01 1, 2 
♂ 25.37 25.82 31.96 
♀ 28.64 29.63 34.12 

Примечание: правый верхний индекс показывает наличие статистически значимых (p < 0,05) отличий между 
поколениями (1 – 1940; 2 –1970; 3 – 2000 гг.) по данным критерия LSD. 
 
 

– Выявлено снижение численности шорцев в 
местах их компактного расселения и сдвиг показа-
теля соотношения полов в сторону увеличения до-
ли лиц мужского пола (в репродуктивной части на-
селения, Nr) в сельских популяциях телеутов и 
шорцев (табл. 3). 

Динамика индекса соотношения полов (СП, от-
ношение числа мужчин к числу женщин) отражает 
усиливающийся дисбаланс половой структуры теле-
утов и шорцев в сторону увеличения доли мужского 

населения, что, по всей видимости, свидетельствует о 
более высокой миграционной активности женщин. 
Что касается размера сельских популяций телеутов и 
шорцев, то необходимо отметить, что в зависимости 
от общей численности (Nt) телеутов и шорцев нахо-
дятся такие значимые с точки зрения генетики вели-
чины как репродуктивный размер группы (Nr). Имен-
но с этим параметром связано формирование сле-
дующего поколения, так как только индивидуумы в 
возрасте репродукции способны к деторождению.  

Таблица 3 
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Динамика параметров численности сельских популяций коренных народов Кемеровской области  
(по данным похозяйственных книг) 

 
 

Популяция 
Поколение 

(годы) 
Параметры численности 

Nt/ СП Nr/ СП Ne/ Nr 
ТЕЛЕУТЫ 
Беловского р-на 

1940 485 / 0.73 193 / 0.74 0.971 
1970 686 / 0.83 341 / 1.04 0.999 
2000 946 / 0.85 606 / 1.25 0.822 

ШОРЦЫ 
Междуреченский ГО 

1940 876 / 0.77 402 / 0.68 0.962 
1970 849 / 0.91 338 / 1.22 0.989 
2000 393 / 1.12 193 / 1.54 0.955 

ШОРЦЫ 
Мысковский ГО 
 

1940 527 / 0.84 205 / 0.83 0.991 
1970 444 / 0.91 149 / 1.01 0.999 
2000 437 / 1.02 222 / 1.22 0.990 

ШОРЦЫ 
Таштагольский р-н 

1940 3272 / 0.94 1291 / 0.99 1.0 
1970 2285 / 0.95 786 / 1.16 0.995 
2000 1603 / 1.06 780 / 1.44 0.968 

Примечание: СП – соотношение полов, Nt – тотальный, Nr – репродуктивный, Ne/ Nr – доля эффективно-
репродуктивный размера репродуктивной части популяции. 
 
 

У телеутов Бековского сельского поселения за три 
поколения размер репродуктивной группы увеличил-
ся более чем в 3 раза однако доля эффективно-
репродуктивной группы (эффективно-репродуктив-
ный объем, как правило, меньше репродуктивного 
размера, так как не все индивидуумы репродуктивно-
го возраста в силу различных причин оставляют по-
томство), вследствие неравенства в соотношении по-
лов, снизилась с 0,999 до 0,822. Это позволяет про-
гнозировать снижение уровня рождаемости. Данный 
прогноз уже находит подтверждение. За поколение 
среднее число беременностей и живорождений у те-
леутов снизилось почти в 2 раза (табл. 5).  

У шорцев, в отличие от телеутов, во всех иссле-
дованных этнических ареалах наблюдается резкое со-
кращение численности сельских популяций, что, ве-
роятно, связано с высокой миграционной активно-
стью шорцев. Таким образом, исследование выявляет 
разнонаправленность процессов. Если телеуты кон-
центрируются в местах компактного проживания, то 
шорцы, напротив, их покидают. Это, по-видимому, 
можно объяснить тем, что в Перечне (Распоряжение 
Правительства РФ от 08 мая 2009 г. № 631-Р) к мес-
там компактного расселения шорцев относится прак-
тически вся территория Таштагольского, Новокузнец-
кого и Междуреченского районов, включая районные 
центры. Поэтому шорцы могут покидать свою «ма-
лую родину» не боясь лишиться при этом дотаций, 
положенных коренным малочисленным народам. Из-
вестно, что шорцы – один из самых урбанизирован-
ных народов России. Более 76 % шорцев по данным 
переписи населения 2010 года [3] проживают в горо-
дах.  

Тревожные тенденции генетико-демографических 
процессов в коренном сельском населении Кемеров-
ской области отражает и динамика соотношения фер-
тильных классов. По данному соотношению опреде-
ляют тип воспроизводства в популяции: расширен-
ный, простой или суженный. Демографы выделяют 
три типа возрастных структур населения: прогрессив-
ный, стационарный и регрессивный. Прогрессивный 

тип характеризуется высокой долей детей и низкой 
долей старшего поколения во всём населении. В ос-
нове его формирования лежит расширенный тип вос-
производства. При стационарном типе, в основе кото-
рого лежит простой тип воспроизводства, доли дет-
ских и старческих возрастных групп почти уравнове-
шены. Суженный тип воспроизводства приводит к 
формированию регрессивного типа. Для него харак-
терна высокая доля пожилых и старых людей и низ-
кая – детей. У телеутов Бековского сельского поселе-
ния и шорцев горно-таежной зоны Кемеровской об-
ласти за изученный период (1940 – 2012 гг.) произош-
ла смена типа воспроизводства: с расширенного у 
поколения 1940-х годов на суженный тип у поколения 
2010-х годов (табл. 4).  

Под старением населения, или демографическим 
старением, понимают увеличение доли пожилых и 
старых людей в населении. В качестве критерия для 
оценки демографического старения используют долю 
в населении лиц старше определенного возраста. Для 
измерения старения населения применяют специаль-
ные шкалы, основанные на указанных значениях воз-
раста. В России и во многих других странах это воз-
раст 60 лет, в этом случае применяется шкала 
Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета. По этой шкале, если до-
ля лиц в возрасте 60 лет меньше 8 %, то это демогра-
фическая молодость; от 8 до 10 % – первое преддве-
рие старости; от 10 до 12 % – собственно преддверие 
старости; от 12 и выше – демографическая старость. 
Проведенный анализ возрастной структуры показал, 
что популяция телеутов Бековского сельского поселе-
ния Беловского района приблизились к порогу демо-
графической старости (10,4 %). Что касается шорских 
популяций, то 12 % рубеж ими оказался преодолен и 
составил у сельских шорцев Таштагольского района 
12,1 %, а Мысковского городского округа – 14,2 %.  

Динамика половозрастной структуры и пара-
метров численности сопровождается изменениями 
репродуктивных характеристик телеутов и шор-
цев (табл. 5 и 6). Кроме половозрастного состава и 
соотношения фертильных классов на особенности 
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воспроизводства популяции оказывает влияние спе-
цифика репродуктивного поведения населения. Изу-
чение таких параметров репродукции, как среднее 
число беременностей, число живорожденных детей, 
число выкидышей и абортов, число детей, доживших 
до репродуктивного возраста, позволяет оценить осо-
бенности репродукции, а также проанализировать 
распространенность практики планирования семьи и 
регулирования рождаемости в популяции.  

Исследование особенностей репродукции в двух 
возрастных группах женщин (от 45 до 64 лет; от 

65 лет и старше) телеуток и шорок выявило времен-
ные особенности таких параметров, как продолжи-
тельность реального репродуктивного периода (рас-
считывается как разница между возрастом рождения 
последнего и первого), среднее число беременностей 
и живорождений, среднее число пренатальных (абор-
ты, выкидыши, мертворождения) и дорепродуктив-
ных (детская смертность) потерь.  

 

Таблица 4 
Динамика частоты фертильных классов коренных народов Кемеровской области  

(по данным похозяйственных книг) 
 

 
Популяция 

 
Годы 

Фертильные классы 
дорепродуктивный репродуктивный пострепродуктивный 

 
ТЕЛЕУТЫ 
Беловский р-н 

1940 41,86 2, 3 39,79 2. 3 18,35 3 

1970 32,40 1, 3 50,22 1 17,38 3 

2000 24,76 1, 2 53,21 1 22,03 1, 2 

 
ШОРЦЫ 
Междуреченский ГО 

1940 37,97 3 40,26 3 15,77 2, 3 

1970 39,48 3 39,95 3 20,57 1, 3 

2000 19,85 1, 2 49,74 1, 2 30,41 1, 2 

 
ШОРЦЫ 
Мысковский ГО 

1940 40,37 2, 3 42,01 2, 3 17,62 2 

1970 54,77 1, 3 33,87 1, 3 11,36 1, 3 

2000 31,79 1, 2 51,51 1, 2 16,70 2 

 
ШОРЦЫ 
Таштагольский р-н 

1940 42,34 2, 3 39,80 2, 3 17,86 3 
1970 47,89 1, 3 35,18 1, 3 16,93 3 
2000 29,18 1, 2 49,24 1, 2 21,58 1, 2 

Примечание: индекс показывает наличие статистически значимых (Т-критерий, p < 0.05) отличий от поколения 
(1 – 1940; 2 –1970; 3 – 2000 гг.). 

 
Таблица 5 

Возрастные характеристики репродукции (в годах) и витальные статистики (x ± s.e.)  
в популяции телеутов 

 
Показатель Возрастная группа 

45-64 года (N= 76) 65 лет и старше (N=22) общая группа (N = 98) 
Возрастные характеристики 

Средний возраст 53,76 71,36 57,71 
Менархе 13,48 13,50 13,48 
Наступление менопаузы 48,17 48,68 48,31 
Вступление в первый брак 19,99 20,50 20,10 
Рождение первого ребенка 21,69 22,19 21,80 
Рождение последнего ребенка 27,41 30,05 28,00 

Витальные статистики 
Беременности 7,33 9,73 7,87 
Живорожденные 2,36 4,64 2,87 
Выжившие дети  2,27 4,45 2,77 
Мертворожденные  0,08 0,18 0,10 
Спонтанные аборты 0,16 0,14 0,15 
Медицинские аборты 4,74 4,77 4,74 
Пренатальные потери 0,24 0,32 0,26 
Дорепродуктивные потери 0,08 0,18 0,10 
Примечание:  жирным шрифтом выделены показатели, достоверно отличающиеся в двух возрастных группах. 
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