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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Демографические и миграционные процессы всегда находятся в зоне повышенного 

внимания органов государственной власти Красноярского края, ведь недостаток кадровых 

ресурсов в условиях экономического развития региона компенсируется, как показала 

практика последних пятнадцати лет, миграционным притоком иностранной рабочей силы. 

А это в свою очередь сказывается на усилении ксенофобских антимиграционных 

настроений в общественной среде. Появление первых статистических данных 

национальной составляющей Всероссийской переписи населения 2010 года позволяют 

сделать предварительный анализ изучаемой проблематики в сравнении с тенденциями 

прошлого периода. 

Последнее десятилетие XX века и первое десятилетие нового XXI столетия в 

демографическом разрезе характеризуются для Красноярского края отрицательным 

сальдо естественного движения и миграционным оттоком, что в совокупности дало 7% 

убыли населения за два межпереписных периода (с 3,03 млн. чел. в 1989 году до 2,83 млн. 

чел. в 2010 году). Ситуация будет выглядеть еще хуже, если отправной точкой отсчета 

взять максимальный уровень народонаселения Красноярья в 3,17 млн. чел., достигнутый в 

1993 году. В этом случае потери будут исчисляться в 10,3%. или 340 тыс. человек. Для 

Красноярского края это равносильно потере жителей двух наиболее крупных после 

Красноярска городов края – Норильска и Ачинска, или десятка средних сельских районов. 

Конечно, наиболее сложными и тяжелыми в демографическом отношении 

оказались 1990-е годы, когда показатели смертности существенно обгоняли рождаемость. 

Несмотря на прибытие в Красноярский край с января 1992 г. по декабрь 2003 г. 64,5 тыс. 

мигрантов из стран СНГ и Балтии, общая численность населения региона за этот период 

снизилась почти на 200 тыс. чел. или 6,4%. Следующий межпереписной период оказался 

не столь губителен для демографии края вследствие некоторого улучшения показателей 

естественного движения населения. Но конечные результирующие показали продолжение 

негативной тенденции прежнего периода. 

По данным последней Всероссийской переписи населения общая численность 

жителей Красноярского края уменьшилась с 2,96 млн. чел. в 2002 году до 2,83 млн. чел. в 

2010 году или на 4,4%. Общее снижение численности населения произошло 

преимущественно за счет национальных меньшинств: соответственно 312,0 тыс. чел. и 

236,9 тыс. человек. Налицо, казалось бы, продолжение прежней тенденции сокращения 

удельного веса нерусского населения с 12,4% в 1989 году до 10,5% в 2002 году и 8,4% в 

2010 году. Однако в действительности этого не произошло, так как при последней 

переписи населения был зафиксирован чрезвычайно высокий уровень недоучета 

этнической принадлежности респондентов: 100,6 тыс. чел. (3,6% от всего переписанного 

населения в 2010 году) против 15,8 тыс. чел. (0,5%) в 2002 году и всего «каких-то» 4,4 

тыс. чел. или 0,14% в 1989 году. Не стоит также забывать, что в Красноярском крае в 

последние годы регистрируется до 110-120 тысяч иностранных трудовых мигрантов, не 

попавших в переписные листы.  

Таким образом, удельный вес нерусского населения остается в Красноярском крае 

в целом неизменным и в относительных, и в абсолютных показателях. Об этом же 

свидетельствуют данные по русскому этносу, чей удельный вес зафиксирован тремя 

последними переписями как достаточно стабильный, на уровне 88-89 % (см. таблицу).  

 

Таблица1
1
. Изменение численности наиболее крупных национальностей  

Красноярского края по переписям населения 1989, 2002 и 2010 годов 
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 Примечание: по расчетам автора 



Национальность 

По переписи 1989 г. По переписи 2002 г. По переписи 2010 г. 

количество 

(чел.) 

рейтинг по 

численности 

количество 

(чел.) 

рейтинг по 

численности 

количество 

(чел.) 

рейтинг  

по 

численности 

Все нерусское 

население края 
373 656  327 761 

 
236 838 

 

 в том числе:       

украинцы 105 540 1. 68 662 1. 38 012 1. 

татары 49 331 2. 44 382 2. 34 828 2. 

немцы 43 004 3. 36 850 3. 22 363 3. 

азербайджанцы 7 431 7. 19 447 4. 16 341 4. 

белорусы 29 909 4. 18 149 5. 9 900 5. 

чуваши 23 432 5. 16 859 6. 11 036 6. 

армяне 2 990 22. 10 807 7. 10 677 7. 

киргизы 1 922 27. 38 76 14. 8 423 8. 

узбеки 3 994 17. 2 778 21. 6 434 9. 

таджики 1 221 32. 3 507 18. 6 304 10. 

долганы 5 383 12. 5 805 9. 5 810 11. 

эвенки 4 338 16. 4 632 11. 4 372 12. 

Справочно       

Всего населения  3038593  2966 042 
 

2828 187  

в т.ч. русские  2660542 

(87,6%) 
 

2638 281 

(89,0%) 

 2490 730 

(88,1%) 
 

в т.ч. не указали 

национальную 

принадлежность 

4 395 

(0,14%) 

 15 822 

(0,53%) 

 100 621 

(3,6%)  

 

Количество национальностей, учтенных в переписи населения на территории 

Красноярского края, с каждым разом увеличивается. Если в 1989 году было 124 

«переписанных» этноса, то в 2002 г. таковых оказалось 137, а в 2010 г. эта цифра возросла 

до 159 национальностей. Прирост за последний межпереписной период произошел 

преимущественно за счет появления в регионе представителей новых, нетипичных для 

«закрытого» в советские времена города Красноярска этнических сообществ из Африки, 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Ранее, в 1990-е годы, расширение перечня 

народов было обеспечено главным образом за счет получения некоторыми российскими 

субэтносами статуса самостоятельных национальностей.  

В ходе анализа полученных данных последних всероссийских переписей населения 

выявились тревожные тенденции в межнациональном сообществе Красноярского края, 

связанные с очень резким и быстрым изменением соотношения старожильческого и 

пришлого населения. Наиболее ярко это проявилось за предыдущий межпереписной 

период (1989-2002 гг.), когда количество старожильческих диаспор Приенисейского 

региона уменьшилось по отдельным этносам от 10 до 50%. Причины этого кроются в 

миграционной убыли, снижении естественного прироста, а также в ускорении культурно-

интеграционного и ассимиляционного процессов.  

В отличие от старожильческих этносов значительно увеличили свое 

представительство в регионе с 1989 по 2002 гг. за счет повышенной рождаемости и 

активной положительной миграции представители Кавказа и Азии: корейцы – на 24%, 

китайцы – в 1,5 раза, киргизы – в 2 раза, азербайджанцы – в 2,6 раза, таджики – в 2,9 раза, 

армяне – в 3,6 раза.  

 



Рисунок 1
2
. Диаграмма изменения удельного веса основных этносов 

Красноярского края за межпереписной период с 2002 по 2010 гг. (в %%)* 

Полученные первые итоговые данные переписи населения 2010 года о национальном 

составе Красноярского края свидетельствуют о продолжении негативных тенденций по 

форсированному изменению соотношения старожильческого и пришлого населения в 

первом десятилетии XXI века. Ассимиляционные процессы у старожильческого населения 

не только не замедлились, но и по отдельным этносам даже усилились. Преимущественно 

по этой причине численность татар за межпереписной период с 2002 по 2010 годы 

уменьшилась на 1/5 часть, чувашей – более чем на треть, немцев – на 2/5, а украинцев и 

белорусов – почти на половину (см. рис.1).  

Напротив, представители миграционно активных этносов, слабо подверженных 

интеграционно-адаптационному влиянию, продолжают усиливать свое представительство 

в Красноярском крае. У народов Кавказа это выражается главным образом в увеличении 

относительных показателей удельного веса (азербайджанцы и армяне). А у народов 

Средней Азии существенно выросли и абсолютные, цифровые показатели: налицо 

увеличение таджикской диаспоры в 1,8 раза, киргизской и узбекской – в 2,2 раза. С учетом 

трудовой миграции из стран исхода кавказского и среднеазиатского сегмента эти 

показатели можно множить на коэффициент 1,4 – 1,8. Неслучайно поэтому в рейтинге 

наиболее крупных этносов Красноярского края узбеки переместились за два десятилетия с 

17 на 9 место, таджики - с 32 на 10 место, киргизы – с 27 на 8 место, армяне - с 22 на 7 

место, азербайджанцы – с 7 на 4 место. 

Ситуация осложняется неравномерным распределением приезжих 

преимущественно в крупных городах региона и особенно в городе Красноярске. В самом 

краевом центре такая же ситуация наблюдается в трех городских районах: Советском, 

Кировском и Ленинском. В ряде мест можно уже говорить об анклавности расселения 

иммигрантов, что обусловлено низкой стоимостью покупаемого или арендуемого жилья, а 

также близостью к месту работы. Все это вызывает нарастание мигрантофобии у 

старожильческого населения. 

Полученные результаты исследования демографических и миграционных 

процессов в национальной среде закономерно ставят перед органами государственной 

власти соответствующие задачи организационного, научно-исследовательского и 

информационного характера. Они связаны с необходимостью дальнейшего изучения 

сложившейся ситуации посредством социологических замеров уровня толерантности 
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 Примечание. За 100% принята суммарная численность всех нерусских народов края 
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местного населения, разработки методологических подходов по социокультурной 

адаптации и интеграции иммигрантов с учетом региональных особенностей, подключение 

СМИ для формирования необходимого общественного мнения, более широкого 

использования ресурсов национально-культурных объединений по работе среди 

соотечественников, а также бизнеса, который стимулирует привлечение в регион 

иностранной рабочей силы. 
 


