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и Красный Яр, в 0,5 балла – п.г.т. Лиман. Коэффи-

циент взаимопонимания в областном центре ра-

вен среднем по региону и составляет 7,1 балла. 

Меньше, чем в среднем по региону, показатели 

этого коэффициента в городе Ахтубинск 

(6,8 балла), в городе Камызяк и селе Икряное 

(по 6,7 балла), существенно меньше – в городе 

Харабали (5,2 балла). 
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Рыночные преобразования 1990-х гг. при-

вели к крупномасштабным структурным изме-

нениям во всех сферах жизни общества. Произо-

шел распад Советского Союза на несколько не-

зависимых государств. Этот период оказал зна-

чительное влияние на демографические и этни-

ческие процессы на территории Российской Фе-

дерации. Свертывание всех государственных со-

циальных программ в 1990-е гг. сразу же отра-

зилось на численности и структуре населения. 

В начале XXI в. демографическая и миграцион-

ная политика была скорректирована в сторону 

повышения активности государства по ключе-

вым направлениям, для стабилизации социаль-

                                                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект 16-03-00463 «Динамика социально-экономического 

развития региона как гетерархической системы»). 

ной и экономической ситуации в стране стали ре-

ализовываться демографические программы 

на федеральном и региональном уровне [1, с. 43].  

Для осуществления новых экономических 

преобразований правительство привлекало част-

ных и зарубежных инвесторов, а недостаток рабо-

чей силы, вызванный долговременной естествен-

ной убылью населения, компенсировало исполь-

зованием иностранных трудовых ресурсов, что 

повлияло на национальную структуру населения. 

В связи с этим представляется важным исследо-

вать изменения в национальной структуре Рос-

сии и Астраханской области, произошедшие 

в процессе реформирования общества [2, с. 89]. 
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Национальный состав во многом определяет 

национально-политическое и административ-

ное деление Российской Федерации, оказывает 

влияние на специализацию экономических рай-

онов страны. Данные о национальном составе 

населения и характеристике отдельных нацио-

нальностей по различным признакам, которые 

получают на основе ответов на вопросы про-

граммы переписи населения, позволяют полу-

чить обширный материал для исследования 

многих сторон жизни людей, особенностей их 

расселения, культуры, изучения сложных про-

цессов взаимовлияния народов, которые насе-

ляют нашу страну. Данные переписи являются 

единственным достоверным источником 

о национальном составе населения. В настоя-

щее время никаким другим способом собрать 

сведения о национальностях граждан России 

практически невозможно [3].  

Говоря о национальном составе и о принад-

лежности к тому или иному этносу, нельзя не за-

думаться о том, как этнический фактор влияет 

на состояние общества. По мнению доктора со-

циологических наук З. В. Сикевич, этнический 

фактор, который имеет глубинную, не до конца 

осознаваемую социальную и психологическую 

мотивацию, сегодня «успешно» идеологизиру-

ется, превращаясь в одно из действенных ору-

дий политического антиглобализма. Автор от-

мечает, что этнический фактор в начале XXI в. 

продолжает влиять на социальное развитие 

в глобальном масштабе, включая западное об-

щество «постмодерна» [4, с. 43]. 

Национальная политика государства на со-

временном этапе должна быть направлена 

на улучшение социально-экономического поло-

жения населения, выравнивание уровня жизни 

в различных регионах, создание необходимых 

условий для воспроизводства населения, все-

стороннего развития национальной экономики 

и культуры всех народов России [5, с. 53]. 

Численность населения, его характеристики – 

важнейший показатель демографической и эко-

номической ситуации в стране, весьма актуаль-

ный сегодня для многих развитых стран мира. 

Стабильный же прогнозируемый численный и 

национальный состав – это базовые составляю-

щие успехов экономического и социально-поли-

тического развития любого государства [6, с. 6]. 

Специалисты по проблемам этноса ведут 

дискуссию: действительно ли российский народ 

представляет единую нацию. Этническая, этно-

национальная концепция может выражаться 

и в других терминах, таких как «народ», «этнос», 

«этнонация», «многонациональный народ», «эт-

ногражданин». Некоторые этнологи полагают, 

что нация-этнос как характеристика россий-

ского народа могла бы быть отнесена к про-

шлому, что современные суждения такого рода 

не актуальны. Утверждение этнонации в совре-

менных условиях в нашем обществе представ-

ляет собой своеобразный миф. Другими сло-

вами, вышеперечисленные и подобные им тер-

мины неадекватны реальной сложившейся этно-

национальной ситуации в нашей стране. Эти по-

нятия усложняют анализ угроз шовинизма, сепа-

ратизма, расизма, нацизма, фашизма [7, с. 12]. 

По Информационным материалам итогов 

Всероссийских переписей населения за 1926, 

1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг. 

можно проследить, как менялся национальный 

состав населения в Астраханской области и Рос-

сийской Федерации на протяжении последних 

84 лет [8] (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Национальная структура Российской Федерации по данным Всероссийских переписей населения 
 

Годы 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Всего (чел.) 100623474 109397463 117534315 130079210 137409921 147021869 145166731 142856536 

Доля национальности от общей численности населения (%) 

Русские 73,61 82,55 83,26 82,83 82,62 81,53 79,83 77,71 

Татары 2,83 3,57 3,47 3,66 3,64 3,76 3,83 3,72 

Украинцы 7,82 3,07 2,86 2,57 2,66 2,97 2,03 1,35 

Евреи 0,56 0,87 0,74 0,61 0,50 0,37 0,16 0,11 

Калмыки 0,13 0,12 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 

Армяне 0,19 0,20 0,22 0,23 0,27 0,36 0,78 0,83 

Цыгане 0,04 0,06 0,06 0,08 0,09 0,10 0,13 0,14 

Белорусы 0,63 0,42 0,72 0,74 0,77 0,82 0,56 0,37 

Таджики 0,01 – 0,01 0,01 0,01 0,03 0,08 0,14 

Чеченцы 0,32 0,37 0,22 0,44 0,52 0,61 0,94 1,00 

Казахи – 0,33 0,33 0,37 0,38 0,43 0,45 0,45 

Азербай-

джанцы 

– 0,04 0,06 0,07 0,11 0,23 0,43 0,42 

Ногайцы 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 

Аварцы 0,14 0,22 0,21 0,28 0,32 0,37 0,56 0,64 

Лезгины 0,09 0,09 0,1 0,13 0,15 0,17 0,28 0,33 

Даргинцы 0,11 0,14 0,13 0,17 0,20 0,24 0,35 0,41 

Узбеки 0,32 0,01 0,03 0,05) 0,05 0,09 0,08 0,2 

Кумыки 0,09 0,10 0,11 0,14 0,16 0,19 0,29 0,35 
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Рассмотрим данные переписей населения 

по Российской Федерации в целом, а также от-

дельно по Астраханской области. 

Начиная с переписи, проведенной в 1926 г. 

в РСФСР, первое место по численности населе-

ния (73,61 %) занимали русские, второе – укра-

инцы (7,82 % от общей численности населения), 

третье – татары, доля которых от общей числен-

ности населения на момент переписи составила 

2,83 %. Остальные этносы в процентном соотно-

шении составляли менее 1 %. Стоит отметить, 

что представителей таких национальностей, 

как казахи и азербайджанцы, не было зафикси-

ровано на территории РСФСР до следующей пе-

реписи [9]. 

По результатам переписи населения 1939 г. 

численность русских на территории РСФСР уве-

личилась и составила уже 82,55 % от общей чис-

ленности населения. Выросла также и числен-

ность представителей татарского этноса 

(3,57 % от общей численности населения). В ре-

зультатах данной переписи уже появляются ка-

захи и азербайджанцы (0,33 и 0,04 % от общей 

численности населения соответственно). Резко 

уменьшилось количество украинцев: если в пе-

реписи 1926 г. они составляли 7,82 % от общей 

численности населения, то уже в 1939 г. на тер-

ритории РСФСР их стало всего 3,07 % от общей 

численности населения. Это, прежде всего, свя-

занно с голодомором 30-х гг. на территориях 

компактного проживания украинцев и на самой 

Украине [8]. 

Также в результатах данной переписи можно 

заметить снижение численности белорусского 

этноса до 0,42 % и узбекского населения 

до 0,01 %. Доля остальных этносов увеличилась 

незначительно (например, евреи) или осталась 

на прежнем уровне. 

По результатам переписи населения 1959 г. 

до 83,26 % от общей численности населения 

увеличилась доля русских, до 0,72 % – доля бе-

лорусов; уменьшились до 3,47 % доля татар, 

до 2,86 % – доля украинцев, до 0,74 % – доля ев-

реев, до 0,22 % – доля чеченцев от общей чис-

ленности населения.  

В 1970 г. по данным переписи доля русских 

уменьшилась до 82,83 % от общей численности 

населения. Доля украинцев в национальной 

структуре также продолжила снижаться и со-

ставила 2,57 % от общей численности населе-

ния. Это незначительное снижение, прежде 

всего, на наш взгляд, связано с процессами асси-

миляции украинского населения в русском эт-

носе. По состоянию на 1970 г. доля татар в наци-

ональной структуре населения незначительно 

возросла – до 3,66 % от общей численности 

населения. Также вдвое увеличилась доля че-

ченцев, проживающих на территории РСФСР: 

с 0,22 до 0,44 % от общей численности населе-

ния. Это, прежде всего, связано с процессами ре-

абилитации репрессированных народов, в число 

которых входили чеченцы, и их возращением 

из Казахстана на территорию Российской Феде-

рации, на исконные земли [9]. 

Следующая перепись населения проходила 

спустя девять лет, за это время количество рус-

ских незначительно уменьшилось, также не-

сколько сократилось количество татар 

(до 3,64 % от общей численности населения). 

Наряду с этими изменениями можно отметить, 

что доля представителей украинского этноса 

незначительно возросла и составила 2,66 % 

от общей численности населения. 

Перепись населения 1989 г. интересна тем, 

что все национальности, представленные в пе-

реписи, увеличили свою долю в национальной 

структуре (кроме русских и евреев). Доля татар 

увеличилась до 3,76 % от общей численности 

населения, украинцы составили 2,97 % от общей 

численности населения.  

Интересно отметить, что в процентном вы-

ражении масштаб оттока или притока населе-

ния той или иной национальности не столь впе-

чатляет, как если рассматривать абсолютные 

значения этих показателей. Например, по дан-

ным переписи населения 1979 г. доля таджиков 

проживающих на территории РСФСР, составила 

0,01 % от общей численности населения, 

а в 1989 г. – 0,03 % от общей численности насе-

ления. На первый взгляд может показаться, что 

рост числа представителей данных националь-

ностей незначительный, но если рассматривать 

абсолютные значения, то можно увидеть, что 

за 10 лет таджиков на территории РСФСР стало 

на 20 тыс. больше. Представителей чеченского 

этноса стало больше всего на 0,09 % от общей 

численности населения, но в абсолютном значе-

нии рост их численности составил почти 

200 тыс. человек [9]. 

Все эти изменения, происходящие в нацио-

нальной структуре РСФСР, прежде всего можно 

объяснить либерализацией внутренней поли-

тики Советского Союза и увеличением миграци-

онной активности населения [10]. 

После распада СССР очередная перепись 

населения России, запланированная на 1999 г., 

была отложена из-за финансовой нестабильно-

сти после кризиса 1998 г. и проведена лишь 9 ок-

тября 2002 г. По результатам переписи в Россий-

ской Федерации также самым многочисленным 

этносом являются русские, хотя их и меньше, 

чем во времена СССР, – их доля составила 

79,83 % от общей численности населения. Так 

же, как и до распада Советского Союза, на вто-

ром месте остались татары (3,83 % от общей 

численности населения). Доля украинцев  
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снизилась до 2,03 % от общей численности насе-

ления. Также уменьшилась доля евреев – с 0,37 

до 0,16% от общей численности населения. 

Этому, прежде всего, способствовала массовая 

эмиграция евреев в Израиль и другие страны За-

пада. В связи с упрощением процедуры выезда 

граждан за границу территорию России стали 

покидать те национальности, государственные 

образования которых располагались за преде-

лами постсоветского пространства. Это, прежде 

всего, немцы и евреи [10]. Однако некоторые эт-

носы, наоборот, увеличили свой количествен-

ный состав: так, например, представителей ар-

мянской национальности стало больше, чем в 

1989 г., на 0,09 %, что составило почти 600 тыс. 

человек. Также на 0,12 % увеличилась в общей 

численности населения доля азербайджанцев, 

проживающих на территории России (в числен-

ном выражении – почти на 200 тысяч человек). 

Это, прежде всего, связано с распадом СССР и ми-

грацией населения из национальных республик 

в Россию. Иммиграция затронула представите-

лей этносов, титульные республики которых 

находились в составе Советского Союза [9]. 

Последняя перепись была проведена в 2010 г. 

Анализ ее результатов свидетельствует о том, 

что представителей русского этноса становится 

меньше – 77,7 %. Однако стоит отметить, что 

на протяжении 84 лет русские занимают лиди-

рующую позицию, являются титульной нацией.  

Также можно отметить, что происходит сни-

жение численности татар (до 3,72 % от общей 

численности населения), украинцев (до 1,35 % 

от общей численности населения), евреев 

(до 0,11 % от общей численности населения) 

и белорусов (до 0,37 % от общей численности 

населения). Напротив, к представителям та-

джикского этноса присоединились еще 80 тыс. 

человек (0,14 % от общей численности населе-

ния). Почти на 100 тыс. увеличилось количество 

аварцев (0,64 % от общей численности населе-

ния), на 167 тыс. – количество узбеков (0,2 % 

от общей численности населения), на 80 тыс. – 

количество кумыков (0,35 % от общей числен-

ности населения). 

Далее проследим трансформацию нацио-

нальной структуры на территории конкретного 

региона на примере Астраханской области [11]. 

Территориальные изменения приводили к из-

менениям в численном и национальном составе 

населения Астраханского края. Однако все изме-

нения производились законодательным путем 

и не вызывали внутренних межнациональных 

и порубежных конфликтов. Занимая выгодное 

географическое положение, Астрахань быстро 

превратилась в крупный торговый и ремеслен-

ный центр. Своеобразной характеристикой 

населения Астраханского края является его по-

лиэтнический состав. Наряду с жителями Азии, 

европейцы также стремились завязать торго-

вые отношения с Астраханью, а через нее 

и со странами Востока [12, с. 254]. 

По данным переписи 1926 г. в Астраханской 

губернии проживало 74,68 % русских от общей 

численности населения. Доля татар достигала 

9,53 %, украинцев – 2,74 %, евреев – 1,2 % от об-

щей численности населения. Стоит отметить, что 

самыми малочисленными в этот период были та-

джики, чеченцы, даргинцы, узбеки и кумыки. 

Также стоит сказать, что на территории Астра-

ханской губернии не проживали казахи, азербай-

джанцы, ногайцы и аварцы (см. табл. 2) [11]. 

Таблица 2 

Национальная структура Астраханской области  
 

Годы 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Всего (чел.) 508859 615207 701974 867483 915548 991521 1005276 1010073 

Доля национальности от общей численности населения (%) 

Русские 74,68 78,06 77,51 75,50 74,75 71,97 69,69 61,20 

Татары 9,53 7,92 8,15 7,73 7,73 7,23 7,02 5,99 

Украинцы 2,74 0,70 0,93 1,61 1,73 1,89 1,25 0,81 

Евреи 1,20 0,65 0,54 0,40 0,30 0,22 0,10 0,06 

Калмыки 0,86 0,36 1,81 1,32 0,95 0,83 0,71 0,66 

Армяне 0,61 0,20 0,24 0,21 0,18 0,28 0,63 0,58 

Цыгане 0,04 – 0,05 0,09 0,24 0,25 0,43 0,52 

Белорусы 0,04 – 0,21 0,32 0,35 0,41 0,26 0,16 

Таджики – – – 0,01 0,01 0,05 0,06 0,09 

Чеченцы – – – 0,16 0,51 0,80 1,00 0,72 

Казахи – 9,94 9,82 11,14 11,68 12,76 14,19 14,79 

Азербай-

джанцы 

– – 0,05 0,09 0,11 0,46 0,82 0,77 

Ногайцы – – – 0,01 0,01 0,40 0,45 0,75 

Аварцы – – 0,02 0,04 0,06 0,19 0,42 0,47 

Лезгины 0,02 – – 0,02 0,04 0,18 0,36 0,42 

Даргинцы – – – 0,04 0,13 0,27 0,35 0,42 

Узбеки – – – 0,14 0,04 0,13 0,10 0,26 

Кумыки – – – 0,03 0,04 0,10 0,13 0,15 
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С мая 1928 до января 1934 г. Астрахань адми-

нистративно входила в состав сначала Нижне-

Волжской области, затем Нижне-Волжского 

края с центром в городе Саратове, с 1934 г. – 

в Сталинградский край, а затем в Сталинград-

скую область. Поэтому в переписи 1939 г. мы мо-

жем найти Астраханский округ именно в Ста-

линградской области.  

В переписи населения 1939 г. выделено всего 

шесть основных национальностей: русские 

(78,06 % от общей численности населения), 

украинцы (0,7 % от общей численности населе-

ния), казахи (9,94 % от общей численности насе-

ления), татары (7,92 % от общей численности 

населения), калмыки (0,36 % от общей числен-

ности населения), евреи (0,65 % от общей чис-

ленности населения). Остальные этносы 

не были учтены отдельно друг от друга [11]. 

В ходе следующей переписи, проходившей 

в 1959 г., Астраханская область уже учитыва-

лась отдельно. Представителей русской нацио-

нальности все так же остается подавляющее 

большинство – 77,51 % от общей численности 

населения. Больше, чем по результатам преды-

дущей переписи, стало татар (8,15 % от общей 

численности населения). Заметно увеличение 

численности украинцев до 0,93 % от общей чис-

ленности населения. На момент переписи чис-

ленность калмыков, проживающих на террито-

рии Астраханской области, увеличилась 

на 10,5 тыс. человек (до 1,81 % от общей числен-

ности населения). Несколько уменьшилось ко-

личество казахов (9,82 % от общей численности 

населения), но теперь здесь проживают азер-

байджанцы (340 человек, 0,05 % от общей чис-

ленности населения) и аварцы (129 человек, 

0,02 % от общей численности населения). 

Можно заметить, что численность таких этно-

сов, как таджики, чеченцы, лезгины, даргинцы, 

узбеки и кумыки, снизилась до нуля [11]. 

По результатам переписи 1970 г. на террито-

рии Астраханской области прослеживается сни-

жение доли русских, татар, калмыков и евреев 

(75,5, 7,73, 1,32 и 0,4 % от общей численности 

населения соответственно). При этом растет 

доля казахов (11,14 % от общей численности 

населения). Несколько увеличивается доля бе-

лорусов, цыган и азербайджанцев. Стоит отме-

тить, что вновь появились такие этносы, как та-

джики, чеченцы, лезгины, даргинцы, узбеки 

и кумыки. Только к 1970 г. на территории Аст-

раханской области зарегистрированы ногайцы. 

К моменту переписи 1979 г. доля русских 

продолжила уменьшаться и составила 74,75 % 

от общей численности населения. Из титульных 

наций доля татар осталась прежней, несколько 

больше стало украинцев (1,73 % от общей чис-

ленности населения). Доля евреев снизилась 

до 0,3 % от общей численности населения на мо-

мент переписи, также стало заметно меньше 

калмыков, армян, узбеков. Однако увеличилась 

доля представителей кавказских национально-

стей – чеченцев, аварцев, лезгин, даргинцев. 

В 1989 г. по данным последней советской пе-

реписи на территории Астраханской области су-

щественное место в национальной структуре 

региона занимали русские, составляющие 

71,97 % от общей численности населения, ка-

захи – 12,76 %, татары – 7,73 %, украинцы – 

1,89 %, чеченцы – 0,8 %, азербайджанцы – 

0,46 %, ногайцы – 0,4 %, аварцы – 0,19 %, лез-

гины – 0,18 %, даргинцы – 0,27 %, узбеки – 

0,13 % и кумыки – 0,1 % от общей численности 

населения. 

По результатам первой после распада СССР 

переписи населения можно заметить, что коли-

чество русских, проживающих на территории 

Астраханской области, продолжает сокра-

щаться до 69,69 % от общей численности насе-

ления. Татар также стало меньше (7,02 % от об-

щей численности населения). Количество укра-

инцев сократилось на 6 тыс. человек и соста-

вило 1,25 % от общей численности населения. 

Численность евреев также снизилась до 0,1 % 

от общей численности населения, но вдвое уве-

личилась доля цыган (0,43 % от общей числен-

ности населения). Чеченцы составили уже 1 %, 

ногайцы – 0,45 %, аварцы – 0,42 %, лезгины – 

0,36 %, даргинцы – 0,35 %, кумыки – 0,13 % 

от общей численности населения. Нестабильная 

социально-экономическая и политическая об-

становка в регионе Северного Кавказа вызвала 

волну миграции в Астраханскую область. 

Численность русского этноса продолжает 

снижаться и на момент переписи 2010 г. По ре-

зультатам переписи русские составили всего 

61,2 % от общей численности населения. Доля 

татар также уменьшилась и составила 5,99 % 

от общей численности населения. На тысячу че-

ловек увеличилось количество цыган и соста-

вило 0,52 % от общей численности населения. 

Также можно проследить, что увеличилась доля 

ногайцев, лезгин, аварцев, даргинцев, узбеков.  

По результатам анализа национальной 

структуры населения региона можно сделать 

вывод, что основным фактором ее формирова-

ния является миграционный. Так, в последние 

пятнадцать лет общее миграционное сальдо 

в регионе является положительным. В основ-

ном положительный баланс сложился за счет 

притока трудовых мигрантов из стран СНГ. 

Наиболее часто в область приезжают из Узбеки-

стана, Азербайджана и Казахстана, на эти 

страны приходится более 81 % всего миграци-

онного прироста, что отражается на националь-

ной структуре Астраханской области [13, с. 133]. 
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Основу миграционных потоков Астрахан-

ской области составляет переселение граждан 

в другие регионы Российской Федерации. Фик-

сируется устойчивый отток населения 

в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы. 

Граждане, выезжающие из области, стремятся 

в крупные города и регионы, которые привле-

кают наличием высокого уровня жизни и боль-

ших возможностей для учебы и самореализа-

ции; к такой миграции в основном прибегает 

русское население с высоким уровнем образо-

вания. Неравномерность экономического и со-

циального развития районов и городов обла-

сти приводит к интенсивной внутрирегио-

нальной миграции: этот миграционный поток 

в основном направлен из сельских районов в 

города. Все районы области, за исключением 

двух, имеют устойчивый отток населения 

[14, с. 44]. 

Для достижения сбалансированности регио-

нальных экономических и демографических 

структур и процессов необходимо осуществлять 

регулирование миграционных процессов, так 

как возможность их саморегулирования 

в настоящее время крайне низка из-за недоста-

точной эффективности миграционной поли-

тики как на федеральном, так и на региональ-

ном уровне [15, с. 325].  

Проанализировав результаты переписи 

населения, мы можем сравнить общероссийские 

данные с данными по Астраханской области 

по такому критерию, как доля того или иного 

этноса в национальном составе.  

Начнем с того, что у шести этносов Астрахан-

ской области максимум и минимум доли в наци-

ональном составе не совпадает по годам с Рос-

сийской Федерацией в целом. Так, например, 

наибольшее количество русских в регионе 

наблюдалось по результатам переписи 1939 г., 

а по общероссийским данным пик численности 

русских пришелся на следующую перепись – 

1959 г. Также в РСФСР самая низкая доля рус-

ских зафиксирована в 1926 г., а в Астраханской 

области – в 2010 г. Не было выявлено взаимо-

связи между долей татар, калмыков, армян, че-

ченцев и узбеков (см. табл. 3) [9]. 

Таблица 3 

Показатели минимальных и максимальных значений доли этносов  

в национальной структуре населения  
 

Национальность 

Минимум Максимум 

Российская 

Федерация 

Астраханская 

область 

Российская 

Федерация 

Астраханская 

область 

Русские 1926 2010 1959 1939 

Татары 1926 2010 2002 1926 

Украинцы 2010 1939 1926 1926 

Евреи 2010 2010 1939 1926 

Калмыки 1970 1939 2010 1959 

Армяне 1926 1979 2010 2002 

Цыгане 1926 1926 2010 2010 

Белорусы 2010 1926 1989 1989 

Таджики – – 2010 2010 

Чеченцы – – 2002 2010 

Казахи – – 2010 2010 

Азербайджанцы – – 2002 2002 

Ногайцы – – 2010 2010 

Аварцы – – 2010 2010 

Лезгины – – 2010 2010 

Даргинцы – – 2010 2010 

Узбеки – – 1926 2010 

Кумыки – – 2010 2010 

 

Далее стоит перейти к тем этносам региона, 

чей максимум или, наоборот, минимум доли 

в национальном составе совпал с общероссий-

скими данными. Так, например, было отме-

чено, что самая высокая доля украинцев как 

в РСФСР, так и в Астраханской области наблю-

далась в 1926 г., а затем этот показатель шел на 

спад. По данным этой же переписи населения 

доля цыган и в Астраханской области, и в Рос-

сийской Федерации находилась на самом низ-

ком уровне и достигла своего максимума лишь 

в 2010 г. 

Доля белорусов колебалась от переписи к пе-

реписи, но своего минимума и по стране, и по ре-

гиону достигла в 1989 г. и ниже уже не опуска-

лась. Представители азербайджанского этноса 

впервые зафиксированы на территории РСФСР 

переписью 1939 г., а в Астраханской области – 

по данным переписи, проходившей в 1959 г. 

Доля этого этноса медленно, но верно росла 

и достигла своего пика в 2002 г. [11]. 

Стоит отметить, что доля представителей та-

ких этносов, как таджики, казахи, ногайцы, 

аварцы, лезгины, даргинцы и кумыки, достигла  
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своего пика по данным переписи 2010 г., а доля 

евреев по данным этой же переписи – своего ми-

нимума. 

Таким образом, можно сделать вывод, что су-

ществует взаимосвязь в увеличении и сниже-

нии доли этносов в национальной структуре 

между страной в целом и отдельным регионом. 

На то что, доля той или иной нации резко сокра-

щается или увеличивается по всей стране 

и по Астраханской области, влияют причины 

и факторы, которые необходимо изучать углуб-

ленно.  

Исходя их вышесказанного, можно сделать 

вывод, что за 1926–2010 гг. произошли важные 

изменения в численности и этническом составе 

населения Астраханской области. Социально-

экономические и политические изменения по-

следних двух десятилетий отразились на демо-

графическом потенциале России в целом и Аст-

раханской области в частности, который 

под влиянием высокого уровня смертности 

и низкой рождаемости, миграции жителей 

в другие регионы страны и за границу заметно 

снизился. В Астраханской области значительно 

(на 13,5 %) сократилась доля русского этноса, 

увеличилась доля казахов и этносов северного 

Кавказа. Основную роль в трансформации наци-

ональной структуры сыграли миграционные 

процессы, а также снижение уровня рождаемо-

сти русских и относительно высокая рождае-

мость в районах с компактным проживанием ка-

захов, чеченцев. 

Несмотря на некоторые позитивные пере-

мены, произошедшие в последние годы, по-

прежнему отсутствуют необходимые предпо-

сылки, которые в долговременной перспективе 

позволят сохранить численность русского насе-

ления в Астраханской области. Дальнейшая 

трансформация национальной структуры обла-

сти в результате иммиграционного притока мо-

жет в будущем оказать неоднозначное влияние 

на развитие региона. 
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