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АННОТАЦИя
В статье рассматривается демографическая и этнокультурная безопасность как многоаспектное явление, связанное 
с существованием различных социокультурных взглядов и мировоззренческих установок народов, исторически сов-
местно проживающих на территории России . В Уральском федеральном округе (УрФО) демографическая ситуация 
характеризуется такими же тенденциями, что, и в целом по стране, однако главной особенностью региона является 
приграничный статус трех из шести субъектов УрФО . Автором рассмотрены признаки этнодемографических тран-
сформаций и воздействие миграционных факторов на ситуацию в регионе . На основе статистических данных автор 
исследует миграционную ситуацию в УрФО, в том числе, с учетом показателей межнациональной напряженности 
(МН) в различных субъектах УрФО и обосновывает предположение о непосредственном влиянии на межэтническую 
напряженность миграционных процессов .
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ABsTRACT
In this article, the author considers demographic and ethnocultural security as a multidimensional phenomenon 
associated with the coexistence of various sociocultural views and outlooks of peoples historically living together 
in Russia . In the Urals Federal District, the demographic situation is characterized by the same trends as in the 
country as a whole . However, the main feature of the region is the cross-border status of three of the six constituent 

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя

© Леденева В . Ю ., 2020

*  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситету .
** The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budget funds under the state task of the 
financial University .



126

АКТУАлЬНОСТЬ ПРОБлЕМЫ
Межэтнические отношения в полиэтнических 
системах, какими является большинство ре-
гионов Российской Федерации, заслуживают 
особого внимания и изучения. На демографи-
ческую и этнокультурную безопасность региона 
наибольшее влияние оказывают изменение 
демографического баланса региона и тран-
сформация миграционных процессов.

Демографическая ситуация в обществе не 
просто отражает происходящие социально-
экономические процессы и изменения в со-
циальной системе общества, но и оказывает 
на них определенное воздействие, поскольку 
создает условия для серьезного воздействия на 
развитие конфликтогенных процессов, в пер-
вую очередь связанных с межэтническими кон-
фликтами. Неблагополучная демографическая 
ситуация становится угрозой для развития 
региона —  снижается рождаемость, увеличи-
ваются показатели смертности, как результат, 
возникает дефицит трудовых ресурсов.

В России демографическая угроза выражена 
в постепенном сокращении населения. По дан-
ным Росстата, в 2019 г. естественная убыль на-
селения составила 99 712 чел. (https://showdata.
gks.ru/report/278928). Население России по-
степенно сокращается не только из-за низкой 
рождаемости, но и по причине массового вы-
езда российских граждан за рубеж. По мнению 
профессора О. Д. Воробьевой, «По официальной 
статистике, эмигрируют в среднем 50 тыс. чело-
век в год. Но эту цифру можно смело умножать 
на 4, и получится более реальная —  200 тыс. 
эмигрантов в год» [1]. Эту ситуацию можно 
охарактеризовать не просто как демографи-
ческую угрозу, а как катастрофу, которая при 
определенных условиях может привести к кар-
динальному изменению демографического 
и национального состава определенных ре-
гионов России.

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБлЕМАМ 
ДЕМОгРАФИЧЕСКОЙ 
И ЭТНОКУлЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В XXI в. демографическая безопасность рассма-
тривается многими странами как многоаспек-
тное явление, которое чаще всего негативно 
влияет на социальное и экономическое развитие 
страны. В научном дискурсе сложилось несколь-
ко определений демографической безопасности, 
которые трактуются неоднозначно. В числе уг-
роз демографической безопасности —  непро-
порциональное соотношение между рождае-
мостью в этнических группах и численностью 
этих групп.

Одно из первых определений понятия «де-
мографическая безопасность» принадлежит 
ученому —  основателю миграциологии Л. Л. Ры-
баковскому. Еще в 2001 г. он писал, что демогра-
фическая безопасность «такое состояние демо-
графических процессов, которое достаточно для 
воспроизводства населения без существенного 
воздействия внешнего фактора и обеспечения 
людскими ресурсами геополитических интересов 
государства для реализации его геополитических 
интересов» [2].

А. И. Кузьмин считает, что демографическая 
безопасность —  это «прежде всего совокупность 
процессов естественного и механического (миг-
рация) движения населения. Массовые миграци-
онные передвижения могут являться причиной 
межкультурных противоречий» [3].

Для А. И. Гурова демографическая безопа-
сность —  это «потенциальная способность об-
щества сохранять свой национальный генофонд 
и наращивать его в соответствии с теми норма-
ми, которые характеризуют средний мировой 
уровень» [4]. Автор выделял несколько видов 
национальной безопасности, каждая из которых 
имеет свои специфические грани и свой предмет 
изучения: военная, экономическая, социальная 
и др.
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В коллективном фундаментальном труде 
«Миграция и безопасность» отечественные ис-
следователи С. Панарин и Г. Витковская рас-
сматривают этническую миграцию как «сово-
купность миграционных потоков, в каждом из 
которых численно преобладают люди с общей 
(или близкой) этнической самоидентификацией, 
перемещающиеся из одного этнокультурного 
ареала в другой, самоотчуждающиеся от от-
пускающего либо принимающего общества и/
или отчуждаемые одним из них, а то и обоими 
вместе» [5].

Краткий обзор научных положений о сущ-
ности демографической и этнокультурной без-
опасности показал единство авторов во мнении 
о том, что развитие и жизнеспособность любого 
государства связана с демографическими и миг-
рационными факторами: численностью населе-
ния, возрастно-половой и семейной структурой, 
качеством здоровья и продолжительностью жиз-
ни, показателями смертности и трансформацией 
миграционных процессов.

РОлЬ МИгРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ИЗМЕНЕНИИ 
ЭТНОДЕМОгРАФИЧЕСКОгО БАлАНСА 
РЕгИОНА
Отсутствие контроля за миграционными процес-
сами в регионе или стране может явиться причи-
ной нарастания конфликтогенного потенциала 
в сфере межэтнических отношений, а стихийно 
формируемые миграционные потоки —  привести 
к открытому межэтническому противостоянию.

Анализ миграционной ситуации в последние 
несколько лет показывает постепенное увели-
чение количества прибывающих в Россию миг-
рантов. Миграционная политика, направленная 
больше на социально-экономические задачи, 
упускает решение вопросов национальной без-
опасности.

Нельзя не согласиться с В. И. Пантиным, утвер-
ждающим, что «такая политика приведет к тому, 
что к 2025 г. в России около трети населения будут 
составлять инокультурные мигранты, что чре-
вато ростом конфликтов на межнациональной 
и межконфессиональной почве. Иммигранты 
и их потомки сохраняют многие из особенно-
стей семейного и демографического поведения, 
ценностных ориентаций. Этнический состав сов-
ременной России в результате миграционных 
инокультурных потоков значительно изменился 
за последние десятилетия» [7].

В то же время необходимо понимать, что 
не каждое этнодемографическое воздейст-
вие способно спровоцировать конфликтную 
ситуацию. Это возможно только при ярко вы-
раженном воздействии, существенно влияю-
щем на состояние демографического баланса 
в регионе. Межэтнические конфликты сами по 
себе не возникают, и изменение численности 
населения также не является конфликтогенным 
фактором, но если на изменение численности 
накладывается ситуация экономического кри-
зиса, социальной напряженности в регионе, 
отсутствие адекватной проводимой региональ-
ными властями политики, все это в совокуп-
ности может привести к резкому возрастанию 
конфликтных ситуаций.

Признаками демографических и этнокультур-
ных изменений могут являться: концентрация на 
территории этносов с иной культурой, ценностя-
ми и традициями в результате массовых мигра-
ционных перемещений; конкуренция различных 
этнических групп на рынке труда, за рабочие 
места; социально-экономическое неравенство 
христианского и мусульманского населения.

На фоне количественного роста мигрантов 
происходят качественные изменения в их по-
ведении. В первую очередь это возрастание со-
циальной агрессии, проявления пренебрежи-
тельного отношения к России и ее коренным 
жителям, рост преступности в среде мигрантов, 
их слабая социокультурная адаптация, проблема 
изучения мигрантами русского языка. Все это 
порождает рост негативного отношения к миг-
рантам со стороны коренного населения, что 
подтверждается многочисленными обращениями 
российских граждан в государственные органы 
разного уровня власти.

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОгРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В УРАлЬСКОМ 
ФЕДЕРАлЬНОМ ОКРУгЕ И ЕЕ ВлИяНИЕ 
НА МИгРАЦИОННЫЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ
Уральский федеральный округ (УрФО) является 
одним из территориальных объединений Россий-
ской Федерации, и демографическая ситуация 
в нем характеризуется такими же тенденциями, 
что и в целом по стране. В 2018 г. продолжался 
отток населения из субъектов УрФО. По данным 
Росстата, на 1 января 2019 г. в регионе проживали 
12 350 122 чел., общий прирост населения составил 
6107 чел., в том числе естественный прирост —  
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110 чел., миграционный прирост —  6217 чел. 
(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994).

Из шести субъектов УрФО половина имеет 
прирост населения. Это Тюменская область с об-
щим приростом населения 19 916 чел., Ханты-
Мансийский автономный округ (прирост 8721 
чел.) и Ямало-Ненецкий автономный округ 
(прирост 2932 чел.). Остальные субъекты: Кур-
ганская, Свердловская и Челябинская области 
имели отрицательный прирост населения. От-
рицательный прирост населения и в Свердлов-
ской области —  одном из крупнейших субъектов 
УрФО по численности населения и масштабу 
индустриальной экономики со столицей г. Ека-
теринбургом: в 2018 г. 9557 чел.

По данным ГУВМ МВД России, в 2019 г. в УрФО 
поставлены на миграционный учет 1 142 255 чел. 
(что на 20 005 чел. меньше, чем в 2018 г.), из них 
с целью работы 352 504 чел., что немного мень-
ше, чем в 2018 г. (https://xn —  b1aew.xn —  p1ai/
Deljatelnost/statistics/migracionnaya).

Наиболее привлекательные регионы для тру-
довых мигрантов: Свердловская, Тюменская и Че-
лябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий АО.

Свердловская область —  первая по количеству 
поставленных на учет мигрантов среди регио-
нов УрФО в 2019 г. Всего прибыли 381 501 тыс. 
иностранцев, из них с целью работы —  126 845 
чел. Подавляющая часть мигрантов —  жители 
стран СНГ.

Больше всего миграционный прирост дают 
граждане Таджикистана и Казахстана, и это не 
удивительно, так как 3 субъекта округа: Кур-
ганская, Тюменская и Челябинская области 
являются приграничными с Казахстаном ре-
гионами; далее следуют граждане Узбекистана 
и Азербайджана.

На территории Челябинской области зафик-
сировано около 10 муниципальных образований, 
в которых сформировались места компактного 
проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. В местах компактного проживания 
селятся преимущественно граждане Таджикис-
тана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана 
и Китая, в меньшей степени —  граждане Казах-
стана, Армении, Молдовы, Украины и Вьетнама. 
С учетом приграничного статуса Челябинской 
области, большой проблемой региона являются 
неконтролируемые потоки нелегальной мигра-
ции, которые оказывают существенное влияние 
на межнациональную ситуацию в регионе, несмо-

тря на то что официальные данные достаточно 
умеренные.

В целом на территории округа не наблюдается 
межнациональных проблем, и мигранты успешно 
адаптируются к новым условиям пребывания, тем 
не менее, можно отметить наличие ряда разно-
направленных тенденций и сложных ситуаций.

Продолжает расти количество мигрантов из 
стран СНГ. В 2019 г. прибыло в 2 раза больше жи-
телей СНГ, чем год назад. При этом 72% остаются, 
остальные уезжают домой (http://fadn.gov.ru).

В то же время следует отметить, что в со-
ставе УрФО находятся два субъекта, имеющие 
показатели межнациональной напряженности 
(МН) значительно ниже общероссийского зна-
чения, которое в 2018 г. составляло 79,1%, при 
этом критический порог оценивается в 70% 
в Свердловской области и Ханты-Мансийском 
автономном округе (ХМАО) —  Югре. В течение 
2019 г. показатели МН в обоих регионах сни-
зились по сравнению с 2018 г.: в Свердловской 
области с 74,8 до 71,0; в ХМАО —  с 68,8 до 64,8. 
Данная тенденция представляется тревожной, 
так как отражает отношение местного населения 
к прибывающим в регион мигрантам. Особенно 
это касается ХМАО —  Югры —  региона, который 
занимает второе место с конца в общероссий-
ском рейтинге как по показателю МН, так и по 
показателю МК (межнациональные конфликты) 
(http://fadn.gov.ru).

В Ямало-Ненецком АО и Челябинской обла-
сти в последнее время также обострился вопрос 
об усилении конфликтогенного фона в сфере 
межэтнических отношений. Среди факторов, 
вызывающих межэтническую напряженность, 
фактор «значительное увеличение доли мигран-
тов» к 2019 г. перешел по своей значимости со 
второго места на первое. При опросах респон-
дентами отмечено увеличение мест компактного 
проживания граждан Таджикистана, Азербайд-
жана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая.

Проблема нарушения национального баланса 
в УрФО с каждым годом становится более замет-
ной. Русское и славянское население сокращается, 
местные жители выезжают в Центральные реги-
оны России, а округ быстро заполняется мигран-
тами из Средней Азии и стран Закавказья: это 
азербайджанцы, армяне, киргизы, таджики, узбеки. 
С увеличением потока мигрантов традиционно 
христианские культурные отношения трансфор-
мируются в мусульманские, так как основная масса 
прибывающих мигрантов исповедуют ислам.

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя
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РОлЬ РЕгИОНАлЬНЫХ ОРгАНОВ ВлАСТИ 
В РЕШЕНИИ ПРОБлЕМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
КОНФлИКТОВ
В условиях изменения этнической среды особую 
значимость приобретает инициативная роль 
органов власти субъектов УрФО.

В Ямало-Ненецком АО и Челябинской области 
на заседаниях консультативных и совещательных 
органов с привлечением представителей наци-
ональных общественных объединений, в том 
числе сообществ мигрантов, рассматриваются 
вопросы социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов.

В муниципальных образованиях Ямало-Не-
нецкого АО разработаны планы дополнительных 
мер по организации адресной профилактической 
работы в образовательной сфере, молодежной 
среде и среди иностранцев, находящихся на тер-
ритории муниципальных образований в авто-
номном округе, в том числе трудовых мигрантов.

Власти Ямала выделили Ямальскому рай-
ону субсидии для помощи коренным жите-
лям —  27,5 млн руб. Об этом говорится в по-
становлении правительства Ямала от 15 апре-
ля 2019 г., опубликованном на официальном 
сайте администрации округа. В документе 
конкретные мероприятия, на которые можно 
потратить деньги, не описаны, но отмечено, 
что они должны пойти на «меры по укрепле-
нию межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов России, проживающих на 
территории района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и др. национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных конфликтов».

Учитывая, что большое количество мигрантов 
прибывают в ЯНАО из стран, исторически и тради-
ционно исповедующих ислам, профилактическая 
работа в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства осуществляется во взаимодей-
ствии с Региональным духовным управлением 
мусульман автономного округа —  центром объ-
единения местных мусульманских организаций, 
действующих на территории автономного округа.

В целях урегулирования правового положения 
лиц, не имеющих действительных документов, 
удостоверяющих личность, а также принятия 
действенных мер по легализации трудовых миг-
рантов при Управлении по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Челябинской области дейст-

вует рабочая группа по содействию интеграции 
иностранных мигрантов в российское общество.

На базе Центра народного единства на терри-
тории Челябинской области реализуется програм-
ма социокультурной адаптации и интеграции 
мигрантов, которая предусматривает организа-
цию клубов изучения родного языка.

Миграционный поток прибывших иностран-
цев в Югру за 2019 г. сократился почти на 10%. 
Всего миграционная служба ХМАО зафиксиро-
вала оказание 197 тыс. услуг по постановке на 
миграционный учет. При этом более чем на 10% 
снизилось количество тех, кто прибыл в Югру 
впервые. Продливших срок пребывания в ХМАО 
и зарегистрированных как временно проживаю-
щие также стало меньше. Основной целью въезда 
для 70% иностранных граждан по-прежнему 
является осуществление трудовой деятельнос-
ти (https://ugra.mk.ru/economics/2019/04/23/v-
khantymansiyskiy-avtonomnyy-okrug-stalo-
priezzhat-menshe-migrantov.html).

Содействие некоммерческим организациям, 
участвующим в реализации социально значи-
мых мероприятий, направленных в том числе 
на противодействие социальной исключитель-
ности мигрантов, пространственной сегрегации 
и формированию этнических анклавов, в ХМАО 
оказывается в рамках государственной программы 
«О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единст-
ва, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе —  Югре в 2018–2025 годах и на 
период до 2030 года» посредством предоставления 
грантовой поддержки и премии губернатора ХМАО 
«За вклад в развитие межэтнических отношений».

Разработанная в ХМАО государственная 
программа Ханты-Мансийского автономного 
округа —  Югры «Социальное и демографиче-
ское развитие», утвержденная постановлени-
ем Правительства ХМАО —  Югры от 05.10.2018 
№ 339-п, предполагает, что важным критерием 
стабильности и неконфликтности межэтниче-
ских отношений в автономном округе является 
естественный прирост населения.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Проблематичность обеспечения демографической 
и этнокультурной безопасности многонациональ-

В. Ю. Леденева
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ной России заключается в том, что увеличение 
числа мигрантов с иной культурой делает все бо-
лее значимыми проблемы их социокультурной 
адаптации и интеграции. В этих условиях госу-
дарственная миграционная политика должна ори-
ентироваться на привлечение лояльных к стране 
и к региону мигрантов. Особый приоритет должен 
отдаваться соотечественникам и иностранным 
студентам, готовым интегрироваться в российское 
общество. Мигранты, проживая на территории 

тех или иных районов, должны учитывать осо-
бенности региона, соблюдать традиции и нормы 
поведения, принятые в обществе. Необходимо 
усилить контроль за въездом мигрантов, внести 
изменения в законодательство в части миграци-
онных режимов и более эффективного контроля 
за прибывающими иностранцами. Важной со-
ставляющей должна стать их социокультурная 
адаптация, формирование у них ментальности, 
максимально приближенной к гражданам России.
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