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1. Общая характеристика народов Западной Сибири:  

численность и расселение 

 

Территория Западной Сибири простирается от Северного Ледовитого 

океана на севере до границы с Казахстаном на юге и от Уральских гор на 

западе до Енисея на востоке. Площадь Западной Сибири составляет около 2,5 

млн. кв. км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Западная Сибирь. Физическая карта. URL: http://www.123class.ru/ 
 



На этой огромной территории издавна проживают народы, которые 

считаются индигенным (коренным) населением, русские и группы тех 

народов, этническая территория которых находится за пределами региона. 

История народов Западной Сибири сложилась таким образом, что уже на 

рубеже XVII и XVIII вв. соотношение индигенного и пришлого населения 

стало примерно равным и составляло около 150 тысяч человек в каждой 

группе. Заселение Сибири русскими и другими народами изменило ситуацию 

коренным образом. Это заселение происходило разными путями и имело 

большую степень сходства с колонизацией Америки. В Сибирь переселялось 

казачество, купцы, крестьяне, сюда бежали от властей старообрядцы. 

Аграрное переселение приобрело большие масштабы во второй половине 

XIX и в начале XX вв. В Сибирь водворялись ссыльные и каторжане. В XX в. 

население Сибири пополнили репрессированные самых разных 

национальностей, сюда депортировали целые народы. 

Во второй половине XX в. 

Сибирь превратилась в огромную 

стройку, осваивались нефтяные и 

газовые месторождения, в южных 

районах распахивалась целина, 

развивался агропромышленный 

комплекс. Все это привело к 

значительному росту населения 

Сибири.  

 

Фото 2. Западная Сибирь. 
Экономическая карта // 
Географический справочник. 
 URL: http://geo.historic.ru/geographic-
atlas/map187.shtml 
 

 



В настоящее время численность индигенных народов (к ним относятся 

народы, проживавшие в Сибири до прихода русских – ненцы, селькупы, 

ханты, манси, сибирские татары, чулымцы, казахи) не превышает 10% всего 

населения, более 80% составляют русские и около 10% - остальные группы 

переселенцев и их потомков (украинцы, немцы, латыши, эстонцы, мордва, 

чуваши, народы Кавказа и Средней Азии).  

Всего численность населения 

Западной Сибири составляет около 15 

млн. человек. По административно-

территориальному делению к 

Западной Сибири относятся 

Республика Алтай, Алтайский край, 

Кемеровская, Новосибирская, Омская 

и Томская области, которые входят в 

Сибирский федеральный округ и 

Тюменская область (включая Ханты-

мансийский и Ямало-ненецкий 

автономные округа), которая входит в 

Уральский     федеральный округ.       

Административно-

территориальное деление Западной 

Сибири является для нас важным, 

поскольку все демографические 

показатели определяются на основе 

переписей населения, которые 

содержат данные именно по субъектам 

Российской Федерации.       Фото 3. Западная Сибирь  
Административно-территориальное деление //  

Каталог регионов. 
 URL: http://www.regionalcom.ru/catreg/ 

 



Современная этническая структура этих субъектов определяется по 

данным Всероссийской переписи населения 2002 г., поскольку 

национальность учитывается только при проведении переписи, в материалах 

текущего учета населения сведения об этнической принадлежности 

населения являются очень ограниченными. (Приложение 1. Таблица 1). 

Согласно данным переписи, выше всего численность населения в Тюменской 

области. Общая численность населения в Тюменской области составляет 3 

млн. 264 тыс. 841 человек. Доля русских – 71,57%, а в абсолютном 

выражении – 2 млн. 336 тыс. 520 человек. То есть на долю всех остальных 

народов приходится менее 30%, и это несмотря на то, что Тюменская область 

включает в себя два национально-территориальных субъекта Федерации – 

Ханты-мансийский и Ямало-ненецкий автономные округа. В этих округах 

титульные народы также не составляют большинства. Так, численность 

ханты в Западной Сибири – 27679 человека, в том числе в Ханты-мансийском 

АО 17128 человек, т.е. 1,2% от населения округа, численность манси в 

Западной Сибири – 10635 человек, в том числе в автономном округе – 9894, 

т.е. 0,7%. Другими словами, доля титульных народов ХМАО составляет 

менее 2%. Численность ненцев в Западной Сибири составляет 28011 человек, 

в том числе в Ямало-ненецком автономном округе – 26435 человек, т.е. 5,2%.  

Эти слабо заселенные огромные территории непригодны для занятий 

земледелием и животноводством, основная масса населения здесь проживает 

в городах и поселках, а его деятельность связана в основном с нефтегазовым 

комплексом. Коренные народы – ханты, манси, ненцы также живут в городах 

(Салехард, Ханты-Мансийск), и поселках, а частично сохраняют 

традиционный образ жизни. Традиционными занятиями ненцев   являются 

оленеводство и охота. Ненцы относятся к самодийским народам, т.е. они 

говорят на ненецком языке самодийской группы уральской языковой семьи, 

который подразделяется на два диалекта: тундровый, на котором говорит 

большинство ненцев, и лесной. Этногенез ненцев достаточно сложен, 

впервые идею двухкомпонентности культуры северных самодийских 



народностей обосновал советский ученый Г.Н. Прокофьев, который доказал, 

что предками современных ненцев были не только самодийские племена 

Саянского нагорья (теорию южного происхождения самодийцев выдвинул 

М. Кастрен), но также и аборигенные племена Крайнего Севера, заселявшие 

территорию Обь-Енисейского бассейна с давних времен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Ненцы. Ямальский район // 
Узоры северного сияния. Самодийские народы. 
 Том 2. Салехард-Санкт-Петербург, 2005. С. 33. 

 

Сегодня специфика ненецкой культуры проявляется не только в 

оленеводстве, но и в промысловой деятельности, в одежде, жилище, пище, 

средствах транспорта, праздниках, спортивных играх, искусстве.  

Ханты и манси говорят на языках угорской группы уральской языковой 

семьи и объединяются под названием «обские угры» (в отличие от венгров, 

«дунайских угров»). Их языки делятся на диалекты, внутри которых 

выделяются наречия. В настоящее время практически все они 

русскоязычные, поскольку русские составляют подавляющее большинство 

окружающего населения. Следует сказать, что национальная консолидация 

народов Севера Сибири интенсивно происходила в годы советской власти, 

особенно после создания в 1930-х гг. национальных округов. В 1990-е гг. 

наблюдается всплеск национального самосознания, особенно после принятия 



серии законов о защите прав коренных малочисленных народов Севера, 

учреждения различных фондов по спасению традиционного 

землепользования и традиционной культуры.   

 

Фото 5. Ханты.  
Занятия и промыслы // 
Информационный центр 
«Финноугория».  
URL: 
http://www.finnougoria.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Манси. 
Фотографии 
А.В. Навьюхова, 
президента общественной 
организации 
«Спасение Югры».  
URL: 
http://www.admhmao.ru/ 
fotoal/aborigen/aborigen.htm  

 

 

Второе место по численности населения  занимает Кемеровская 

область – 2 млн. 899 тыс. 142 человека. Особенностью расселения в 

Кемеровской области является очень высокая доля городского населения – 

почти 85% при средней доле горожан в Российской Федерации 73%. Связано 

это с тем, что в Кемеровской области промышленность развита лучше, чем 

сельское хозяйство, особенно это касается добывающей угольной 

промышленности и металлургии, поэтому здесь находится много не очень 

больших городов – Кемерово (520 тыс. чел.), Новокузнецк (563 тыс. чел.), 

чел.), Березовский (47 тыс. чел.), Осинники (47 тыс. чел.), Ленинск-



Кузнецкий (104 тыс. чел.). Коренное население – татары (51 тыс. чел.), 

шорцы (11,5 тыс. чел.) и телеуты (2534 человека).  

Шорцы проживают на юге 

Кемеровской области, в 

Таштагольском, Новокузнецком, 

Междуреченском и других районах, 

говорят на шорском языке, который 

относится к тюркским языкам, и 

делятся на две группы – южную 

(горнотаежную) и северную 

(лесостепную). Место расселения 

южной группы получило название 

«Горная Шория». 

 

 
 
 

 
Фото 7. Шорцы. Фото В.М. Кимеева. 

URL: http://museum.kemsu.ru/pics/slovar/shor.htm 
 

Телеуты проживают на территории Беловского и Гурьевского районов, 

их язык также является тюркским. Татары являются наиболее крупным 

коренным народом в Кемеровской области, они занимают второе место по 

численности после русских. Численность русских – 2 млн. 664 тыс. 816 

человек, что составляет 92% населения.  

В центре Западной Сибири расположена Новосибирская область, 

численность населения которой в 2002 г. составляла 2 млн. 692 тыс. 251 

человек. Как и в других областях Сибири, русские находятся на первом месте 

– 2 млн. 504 тыс. 147 человек, что составляет 93%. Кроме русских, на 

территории Новосибирской области проживают украинцы, татары, казахи, 

белорусы, чуваши и др. Одной из особенностей этнического состава 

населения является высокая численность немцев (47 тыс. чел.), которые 



занимают второе место по численности после русских. Большинство из них 

является потомками депортированных в Сибирь в годы Великой 

отечественной войны немцев Поволжья. Новосибирск является очень 

динамично развивающимся городом, поскольку в 2000 г. он стал центром 

Сибирского федерального округа.  

Южнее расположен Алтайский край, население которого составляло 2 

млн. 607 тыс. 426 чел. Почти половина населения края (46%) являются 

сельскими жителями. Кроме русских, численность которых составляла 2 млн. 

398 тыс. 117 человек (92%), в крае проживают группы немцев (79,5 тыс.), 

украинцев (52,7 тыс.), казахов (9,8 тыс.), татар (8,9 тыс.), белорусов (8,3 

тыс.), мордвы (4,8 тыс.), чувашей (3,4 тыс.).  

До 1991 г. в состав Алтайского края входила Горно-Алтайская 

автономная область, которая в настоящее время является самостоятельным 

субъектом Российской Федерации – Республикой Алтай, население которой 

составляет 2202 тыс. 947 человек. 

Даже в этой национальной 

республике русские составляют 

численное большинство – 116 тыс. 510 

человек (57,4%). На втором месте – 

алтайцы – 62,2 тыс. человек (30,6%). 

Алтайцы являются коренным народом 

региона, выделяются южная и северная 

группы алтайцев, язык которых 

относится к тюркской группе алтайской 

языковой семьи. Республика граничит с 

Казахстаном, поэтому на ее территории 

проживает довольно большая группа 

казахов – 12,1 тыс. (6%).  

Фото 8. Алтайцы. Республика Алтай // 
 Культура регионов России. http://www.culturemap.ru/?region=163  

 



Пограничное положение с Казахстаном имеет и Омская область (общая 

численность населения – 2 млн. 79 тыс. 220 человек), вследствие чего казахи 

здесь занимают второе место по численности после русских. Численность 

русских в Омском регионе – 1 млн. 735 тыс. 512 человек (83,5%), казахов – 

81,6 тыс. человек (3,9%). В южных районах Омской области проживают 

большие группы украинцев (77,9 тыс.) и немцев (76,3 тыс.), в северных 

районах – сибирских татар (47,8 тыс.). (Фото 9). Кроме того, в сельских 

районах Омской области компактными группами проживают белорусы (9,1 

тыс.), чуваши (4,2 тыс.), поляки (2,8 тыс.), эстонцы (3,0 тыс.) и латыши (2,2 

тыс.).  

 
Фото 9. Сибирские татары. URL: http://www.azatliq.org/content/Article/977143.html 

Похожую этническую структуру населения имеет Томская область. 

Общая численность населения – 1 млн. 46 тыс. человек, из них 950,2 тыс. – 

это русские (90,8%). Томская группа татар насчитывает 20,1 тыс. человек. На 

третьем месте по численности находятся украинцы (16,7 тыс.), на четвертом 

– немцы (13,4 тыс.). Есть небольшие группы белорусов (5,3 тыс.) и поляков 

(1,3 тыс.). В Колпашевском, Парабельском и Каргасокском районах 

проживают селькупы (1787 человек), которых относят к южной группе 

селькупов (северная группа проживает в Туруханском районе Красноярского 



края). Селькупы являются коренным малочисленным народом Севера (их 

общая численность в России составляет 4249 человек), их язык относится к 

самодийской группе Уральской языковой семьи.  

Таким образом, численность населения Западной Сибири по переписи 

населения 2002 г. составляла 14 млн. 792 тыс. человек. 

Диаграмма 1 

           Этнический состав населения Западной Сибири 

по данным Всероссийской переписи 2002 г. 
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 85,9% всего населения – это русские (12 млн. 706 тыс.) На втором 

месте по численности (431,5 тыс.) стоят украинцы, которые составляют всего 

2,9% всего населения. На третьем месте – татары (398,5 тыс. или 2,7%), на 

четвертом – немцы (280,6 тыс. или 1,9%), на пятом – казахи (137 тыс. или 

0,9%). Численность остальных народов значительно меньше, менее 100 тыс. 

и, соответственно, менее 1% в составе населения Сибири. Особенно это 

относится к коренным народам, большая часть из которых относится к 

категории «малочисленных», то есть тех, чья численность не превышает 50 

тыс. человек. Это ненцы, ханты, манси, селькупы, шорцы, чулымцы. 



Этническая мозаика Сибири дополняется группами народов, которые 

пришли в Сибирь вместе с русскими в XIX и начале XX вв. в ходе аграрной 

колонизации, а также были сюда сосланы или депортированы. Следует 

сказать, что численность населения Сибири в настоящее время сократилась 

по сравнению с 2002 г., когда проводилась перепись населения. Что касается 

численности отдельных народов, то динамику их численности можно будет 

выявить по результатам переписи, которая пройдет в 2010 г. Но уже по 

результатам предыдущих переписей можно предположить, что основной 

тенденцией будет сокращение численности, как всего населения, так и 

коренных народов. Об этом косвенно свидетельствуют данные текущего 

учета населения. Эти данные, особенно статистика миграций, говорят о том, 

что растет, причем значительными темпами доля приезжих, особенно из 

Средней Азии и Кавказа. Подробнее этот вопрос мы рассмотрим в разделе о 

миграциях населения. Сейчас мы рассмотрим более подробно проблемы 

демографического развития русского населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Демографические процессы у русских Сибири в XVIII-XX вв. 

 

Как уже было сказано выше, численность русских в настоящее время в 

Западной Сибири составляет более 12 млн. человек. Основной прирост 

населения происходил в 20 в. Это очевидно по данным первой всеобщей 

переписи населения Российской империи, которая прошла в 1897 г. По этим 

данным численность русского населения Тобольской и Томской губерний 

(территория которых приблизительно совпадает с географическими 

границами Западной Сибири) составляла 2 млн. 928 тыс. 214 человек, или 

5,26% русских, живущих на территории всей империи. Это почти 

трехмиллионное население формировалось на протяжении нескольких веков, 

начиная с похода Ермака и основания первых опорных пунктов в Сибири в 

конце XVI в. – Тюмени, Тобольска, Березова, Сургута и Тары. Первые 

сибирские города обрастали слободами и деревнями, которые притягивали 

сельское население. На протяжении XVII в. в Сибири сложились обширные 

районы русского оседлого земледельческого населения, в начале XVIII в. в 

Западной Сибири проживало около 250 тыс. русских. На протяжении XVIII 

в. численность русского населения в Сибири, которая росла не только за счет 

переселений из европейской части страны, но и за счет естественного 

прироста, достигла 1 млн. человек, из которых около двух третей проживало 

в Западной Сибири.    

 

Фото 10. Русские старожилы. 
С. Куяча Алтайского района. 
Фото 1994 г. //  
Щеглова Т.К. Деревня и крестьянство 
Алтайского края в ХХ веке. Устная 
история. Барнаул, 2008. С. 166.  

 

 

 

 



В XIX и начале XX вв. переселение в Сибирь активно поддерживало 

правительство. Поскольку основная стратегическая задача правительства, 

которая заключалась в обеспечении русского присутствия на азиатских 

окраинах империи, выполнялась неэффективно, в 1806 г. программа 

заселения Сибири была пересмотрена. Новое положение о переселении в 

Сибирь, учитывая негативный опыт штрафной и принудительной 

колонизации, расширило территорию водворения и состав переселенцев. 

Впервые было разрешено вольным поселенцам из государственных крестьян 

малоземельных внутренних губерний селиться в Западной Сибири.  

 

Фото 11. Чарышские казачки // 
Щеглова Т.К. Деревня и 
крестьянство Алтайского края в ХХ 
веке. Устная история. 
 Барнаул, 2008. С. 50. 

 

В Тобольскую и 

Томскую губернии отправляли 

в основном государственных 

крестьян, прибывших в Сибирь 

по собственному желанию. 

Они освобождались от уплаты 

податей и выполнения 

повинностей, за исключением 

воинской, получали от казны 

ссуду, сельскохозяйственный 

инвентарь, рабочий скот, семена на посев и хлеб, кормовые деньги. По 

прошествии льготного срока они уже обязаны были платить все подати и 

погасить ссуду. В 30-40-е гг. XIX в. колонизация Сибири попадает в поле 

зрения различных ведомств: Сибирского комитета, Министерства финансов, 

Министерства государственных имуществ. Основной проблемой государства 

было малоземелье в центральных губерниях и необходимость 



хозяйственного освоения окраин. Но если до середины XIX в. основное 

внимание уделялось переселению крестьян в Причерноморье, то с этого 

времени в полной мере стали использоваться колонизационные возможности 

Сибири. С 1838 по 1855 г. в Западную Сибирь прибыло более 90 тыс. 

переселенцев. Государство контролировало районы выхода и водворения 

переселенцев, определяло целесообразность переселения, проводило 

землеустроительные и межевые работы, предоставляло льготы (в основном 

на три года) и следило за использованием ссуд (как правило, ссуды давались 

на 10 лет). Самовольные переселения не приветствовались, но льготы 

привлекали большие массы людей, поэтому масштабным стало появление в 

Сибири людей, самовольно переселившихся сюда из центра страны.  

В эти годы меняется общее представление о Сибири. Она перестает 

быть «всероссийским пугалом», перестает восприниматься исключительно 

как место ссылки и каторги, «чужбиной». Под воздействием 

модернизационных процессов Сибирь включается в коммуникативное 

пространство российских крестьян как «мир», земля, «которую 

обрабатывают православные земледельцы, сохраняющие свои обычаи и 

традиции». По словам современников, «Сибирь – страшное слово по сие 

время для многих простолюдинов центральной России, но не в политическом 

смысле, а только в отношении отдаленности Сибири и тамошней стуже, 

которая по их разумению смертоносна и существует там повсеместно. Когда 

ссылаемые на поселение обыватели приходят в Сибирь и физически 

убеждаются в противоположном этому понятию положении Сибири, тогда 

восхищение их изливается в изобретенном ими лаконизме: там бы умер, 

здесь бы встал!». А в народной песне призывалось не бояться Сибири: 

«Сибирь ведь тоже русская земля»1.  

В 1880-е гг. государство создает сеть учреждений, задача которых 

заключалась в изучении колонизационной вместимости территорий, в 

                                                 
1 Ремнев А.В., Суворова Н.Г. Колонизация Сибири XVIII – начала XX веков: империо- и 
нациостроительство на восточной окраине Российской империи // История. Антропология. Культурология: 
Программы и избранные лекции. Омск, 2003. Ч. 2. С. 15.  



образовании переселенческих участков, в ведении систематического учета 

(были созданы регистрационные пункты в Челябинске и Тюмени). С 1861 по 

1885 гг. ежегодно за Урал переселялись в среднем по 12 тыс. человек. В 

1886-1895 гг. эта цифра возросла до 39 тыс. Резкий скачок (более 80 тыс. 

человек в год) наблюдался в 1891-1892 гг., когда в европейских губерниях 

России разразился голод. В это же время открывается движение по 

Транссибирской железной дороге, что также увеличивает поток 

переселенцев. В 1891 г. был создан Комитет Сибирской железной дороги, 

который сыграл большую роль в миграционной политике государства. Им 

были выработаны новые принципы переселенческого движения. Было 

официально признано, что миграционные процессы безвредны для 

экономического развития центральной России в связи с высоким 

естественным приростом населения (до 1,5 млн. человек в год), что до этого 

не считалось бесспорным. Были узаконены самовольные переселения, по 

решению Комитета все самовольные переселенцы, прибывшие в Сибирь и в 

Степной край начиная с 1895 г., наделялись казенной землей и 

обеспечивались правительственными пособиями. Для финансового 

обеспечения переселенческого процесса был создан специальный фонд с 

очень большими возможностями, с 1893 по 1903 гг. из средств этого фонда 

только на переселенческое дело было израсходовано около 27 млн. рублей.  

Переселение в конце XIX века приняло массовый характер, о чем 

свидетельствуют результаты первой всеобщей переписи населения 1897 г. По 

данным этой переписи численность населения Тобольской и Томской 

губерний составила 3 млн. 360 тыс. 722 человека. Как уже говорилось выше, 

численность русских была равна 2 млн. 928 тыс. 214 человек, что составляло 

87,13% всего населения. Вместе с русскими в колонизации Сибири 

принимали участие и другие народы, но их численность была значительно 

меньше. Так, на территории этих двух западносибирских губерний, перепись 

учла 137 тыс. украинцев, 16 тыс. мордвы, 12 тыс. поляков (в основном это 

были ссыльные), 9 тыс. белорусов, 6 тыс. немцев, 3,5 тыс. чувашей и др. 



Численность коренного населения в 1897 г. была следующей: татары – 152 

тыс., киргизы – 32 тыс., остяки – 19,7 тыс., вогулы – 4,8 тыс., самоеды – 8,7 

тыс. Конечно, следует учитывать несовпадение административно-

территориальных границ того времени с современными, но в целом нужно 

отметить, что структура этнического состава населения Западной Сибири за 

прошедший ХХ век изменилась мало. Несмотря на то, что численность 

населения Западной Сибири выросла почти в 5 раз, по-прежнему более 80% 

составляют русские, а остальная доля делится примерно поровну между 

коренными народами Сибири и группами других народов, пришедших в 

Сибирь вместе с русскими. 

В ХХ в. численность населения росла очень быстрыми темпами, но 

рост этот был неравномерным. Можно выделить несколько этапов, и все они 

были связаны с государственной политикой переселения в Сибирь. Первым 

таким этапом была, конечно, столыпинская аграрная реформа. После 

известного указа 9 ноября 1906 г. о праве выхода крестьян из общины, в 

Сибири были проведены масштабные землеустроительные работы по отводу 

участков для переселенцев. 

 
Фото 12. Переселенцы периода столыпинской реформы // 

3D-национальности. Сайт. URL: http://altapress.ru/3D/story/55117 
 

В 1906 г. прирост переселенцев составил 220 тыс. человек, в 1907 г. – 

383 тыс., не считая 136 тыс. ходоков, в 1908 г. был достигнут максимум – 700 



тыс. человек. До начала первой мировой войны ежегодное число 

переселенцев колебалось в пределах 250-300 тыс. человек. Всего с 1907 по 

1914 г. в Сибирь переселилось 2,5 млн. крестьян. (Фото 12). Затем вплоть до 

1917 г. наблюдается постепенное снижение количества переселенцев. 

Основную массу переселенцев давали Центральный, Малороссийский, 

Новороссийский, Белорусский, Волжский и Юго-Западный районы. 

Переселение по столыпинской реформе оформило основные ареалы 

расселения русских и других народов Сибири.  

По признаку длительности проживания на сибирской земле все русские 

могут быть разделены на две большие группы: старожилов и поздних 

переселенцев. Под старожилами обычно понимают потомков тех русских 

людей, которые поселились в Сибири не позднее середины XIX в. 

Переселенцев, пришедших в Сибирь во второй половине XIX – начале XX  

вв., а также их потомков, называют поздними переселенцами. Эти группы в 

свою очередь делятся на подгруппы: чалдоны, казаки, старообрядцы, 

тамбовские, вятские и т.д. 

  
 

Фото 13. Старообрядцы сегодня. Енисей, 2008 г. 
 

После революции 1917 г. условия демографического развития русских, 

как и большинства других народов страны резко изменились. Русский народ, 



как самый крупный и широко расселенный, испытал наиболее сильное 

влияние политических, социально-экономических и культурных процессов, 

происходивших в советский период истории. Демографические итоги 

первого десятилетия советской власти отразила перепись населения 1926 г. 

По данным этой переписи общая численность населения Западной Сибири 

составила 6 млн. 317 тыс. человек2. Численность русских в западных округах 

Сибирского края составила 4 млн. 900 тыс. (77,56% всего населения). 

Несмотря на увеличение абсолютной численности русских, очевидно 

снижение их доли в составе населения. Это было связано с понижением 

естественного прироста населения в годы гражданской войны, хозяйственной 

разрухой, неурожаями. 

Диаграмма 2 

Динамика численности населения Западной Сибири и русских в Западной Сибири в конце 
XIX – начале XXI вв.  

(по данным всеобщих переписей населения) 
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Политические и социальные потрясения привели к снижению 

численности населения в целом по стране (по разным подсчетам, потери 

составили от 7 до 15 млн. человек). Особенно пострадали центральные 

районы, Поволжье, Юг страны. Однако проблемы крестьянского 

малоземелья продолжали ощущаться в европейской части России даже после 

унесших миллионы жизней мировой и гражданской войн. О возобновлении 

колонизации окраин большевики заговорили уже в 1924 году. В 1925 году 

при ЦИК СССР был создан Всесоюзный переселенческий комитет (ВПК), 
                                                 
2 Расчет проводился по трем округам Уральской области и десяти округам Сибирского края, границы 
которых не совпадают с современным административно-территориальным делением, поэтому можно 
говорить о приблизительных расчетах.   



который унаследовал от Главного переселенческого управления практически 

все его функции. Прежде всего, ВПК следил за тем, чтобы переселение шло 

именно в те районы, которые были намечены советским правительством. 

Перечень этих районов был утвержден ЦИК СССР по представлению ВПК. 

Территориями, «имеющими в отношении заселения общесоюзное значение» 

были признаны Дальний Восток, Сахалин, Сибирь, Северный Крым и 

Поволжье, порядком обезлюдившее за время голода. Расходы на переселение 

в эти районы брал на себя союзный бюджет. Советское государство 

столкнулось с той же проблемой, которая была до революции: желающих 

переселиться было гораздо больше, чем планировалось. И это несмотря на то, 

что планы по переселению были грандиозные, переселить планировалось 6 

млн. человек, из них 3,5 млн. – в Сибирь
3. Переселенцы были почти 

исключительно крестьяне, главным образом из Брянской, Воронежской, 

Курской, Пензенской, Орловской губерний, а также из Украины и 

Белоруссии. В основном это были беднейшие слои населения.  

В 1926 г. 82% населения страны проживало в сельской местности, 

естественный прирост населения в селе был традиционно высоким. Но уже в 

это время начинается движение населения из села в город, что было связано с 

развитием промышленности. Только в 1925-1929 гг. в города из деревни 

переселилось 5,2 млн. человек4. 

Большие изменения в численности и размещении русского народа 

произошли в 1930-е гг. Они были обусловлены тяжелыми людскими 

потерями в результате государственной политики. Начавшаяся с 1929 г. 

всеобщая коллективизация, затем индустриализация, правительственные 

репрессии (раскулачивание, раскрестьянивание, расказачивание), голод 1932-

1933 гг., привели к гибели миллионов людей и к значительным 

перемещениям населения: началась промышленная миграция, появились 

беженцы, в Сибирь в массовом порядке ссылались репрессированные. 

                                                 
3 Новиков К. Интервью «Коммерсант-Власть». 2008. 29 сентября.  
4 Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. М., 
1981. С. 170-172.  



Ускоренная индустриализация, особенно в районах Урала, Сибири и 

Казахстана, требовала огромных людских ресурсов и привела к 

принудительным переселениям в эти районы. Высланные кулаки пополняли 

рабочую силу на заводах и фабриках, на стройках, в шахтах, лесозаготовках. 

То есть особенностью этого периода было то, что если раньше на восток 

страны переселялись в основном крестьяне, то переселенцы 1930-х гг. 

оседали преимущественно в городах.  

С 1937 г. начались массовые репрессии и ссылки в лагеря и на 

поселения. С 1926 по 1939 гг. в восточные районы страны выселили около 5 

млн. человек, в основном русских из европейской части страны5. Несмотря 

на людские потери, общая численность населения страны с 1926 по 1939 г. 

увеличилась на 25 млн. человек, из них русских – на 21,5 млн. человек за счет 

естественного прироста и ассимиляции потомков смешанных браков. В этот 

период ассимиляция проходила особенно быстро у населения, оторванного 

от своей основной территории и жившего среди русских. Смешанные браки 

русских с другими народами часто приводили к тому, что потомки этих 

браков чаще всего считали себя русскими. Это общая тенденция 

естественной ассимиляции, когда дети от смешанных браков ориентируются 

на принадлежность к этническому большинству. Это увеличивало 

численность русского народа.  

По данным переписи населения 1939 г. (данные этой переписи в 

значительной мере фальсифицированы, но за неимением других, можно их 

учитывать в качестве ориентировочных) в РСФСР проживало 109 млн. 397 

тыс. человек, из них русских – 90 млн. 306 тыс. (82,5%). В Западной Сибири 

проживало 8 млн. 927 тыс. человек, из них русских – 7 млн. 620 тыс. (85,4%).  

Великая Отечественная война вновь существенно изменила 

демографическую ситуацию. Хотя в годы войны много сибиряков погибло на 

фронте, и в целом смертность была гораздо выше, чем в мирное время, но 

поскольку Сибирь была далеко от мест военных действий, людские потери 

                                                 
5 Русские: этносоциологические очерки. М., 1992. С. 30.  



здесь были значительно меньше. К тому же в Сибирь в массовом порядке 

эвакуировались промышленные предприятия, жители оккупированных 

территорий. Значительная доля этих людей осталась в Сибири и после 

войны. В годы войны в Сибирь были депортированы целые народы – немцы, 

калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, армяне, 

греки, болгары, молдаване, гагаузы и др. Были депортированы и русские – 

так называемые «антисоветские, чуждые, сомнительные, государственно-

опасные» элементы. Среди групп русского населения, депортированных из 

«чисто» русских областей, следует особо выделить организацию Истинно-

православных христиан (ИПХ), состоявшую в основном из бывших кулаков 

и ранее судимых за антисоветскую деятельность. Группы этой организации 

существовали в нескольких районах Рязанской, Воронежской и Орловской 

областей. Как отмечалось в докладе Берии Сталину от 7 июля 1944 г., 

«сектанты вели паразитический образ жизни, не платили налогов, 

отказывались от выполнения обязательств и от службы, запрещали детям 

посещать школы. Эти организации оказывают разлагающее влияние на 

колхозы». Исходя из этого, Берия предложил «участников организации 

вместе с членами их семей переселить в Омскую, Новосибирскую области, 

Алтайский и Красноярский края и под наблюдением НКВД СССР». В 

массовом порядке высылали «бывших кулаков». Все депортированные 

находились на положении «спецпоселенцев». Всего численность 

спецпоселенцев составляла более 2,3 млн. человек, из них русских – 56,6 

тыс.6 Таким образом, в годы Великой Отечественной войны и сразу после 

нее, население Сибири увеличивалось в основном за счет принудительных 

переселений и эвакуации.  

По данным переписи населения 1959 г. в Советском Союзе проживало 

208 млн. 827 тыс. человек. Несмотря на огромные потери (около 20 млн. 

человек) в годы войны, численность населения быстро восстановилась, 

                                                 
6 Депортация народов СССР (1930-1950-е годы). М., 1992. Ч. 1. С. 35-308; Бугай Н.Ф. Депортация народов // 
Война и общество. 1941-1945. Кн. 2. М., 2004. http://scepsis.ru/library/id_1237.html  



поскольку после войны существовала повышенная рождаемость, прирост 

составлял около 15-18%. Численность русских в СССР – 114 млн. 114 тыс. 

человек (54,6%). В РСФСР проживало 117 млн. 534 тыс. человек, из них 

русских – 97 млн. 864 тыс. человек (83,3%). В Западной Сибири проживало 

11 млн. 252 тыс. человек (9,6% населения России), из них русских – 9 млн. 

557 тыс. человек (85% населения Западной Сибири и 9,8% русских 

Российской Федерации).  

С 1950-х гг. происходит усиление миграций, у русских она была 

меньше, чем у других народов и совершалась в основном в районы освоения 

целинных земель в Казахстане и южных районах Сибири. Еще один поток 

наблюдался в 1970-1980-е гг. на разработку нефтяных и газовых 

месторождений на Севере Сибири. В результате этих миграций и 

ассимиляции местных народов доля русского населения в Сибири была 

стабильной. Доля русских во второй половине ХХ в. неуклонно снижалась в 

Центре, на Западе и Севере России, снижалась она и в целом в составе 

народов СССР (в 1979 г. - 52,4%) и РСФСР (82,6%). В Сибири же она 

оставалась на прежнем уровне.  

В эти же годы продолжался отток населения из села в город, в 1959-

1979 гг. в среднем в города переселялось около 1,5 млн. человек. Это сильно 

снизило численность сельского населения и деформировало его структуру. 

Почти вся молодежь уезжала в города, село «старело». Деградации русской 

деревни способствовали и многие политические решения: борьба с 

подсобным хозяйством, ликвидация неперспективных деревень, внедрение 

монокультур и т.д. Национальная политика  советского государства была 

ориентирована в первую очередь на развитие национальных республик, 

округов и автономий, главное внимание уделялось титульным народам, в эти 

районы направлялись основные ресурсы, а районы исконного проживания 

русских находились в худших условиях. С этого времени начинается 

депопуляция русских, последствия которой сказались не сразу, но к концу 

1980-х гг. она стала очевидной. Прирост русских в России состалял всего 



0,4%-0,8% в год. Только в Западной Сибири и на Дальнем Востоке он 

составлял 1,5% в год7. Но и в этих регионах это был последний период с 

положительной динамикой численности русского народа.  

Последняя советская перепись населения прошла в 1989 г. Результаты 

ее были следующие: численность населения СССР составила 285 млн. 743 

тыс. человек, из них русские – 145 млн. 155 тыс. человек (50,8%). 

Численность населения России составила 147 млн. 022 тыс. человек, из них 

русские – 119 млн. 866 тыс. (81,5%). Численность населения в Западной 

Сибири – 15 млн. 013 тыс. человек (10,2% населения России), из них русские 

– 12 млн. 749 тыс. (84,9% населения Западной Сибири).  

Следующая перепись населения прошла уже в XXI в. и в новой России. 

Ее результаты будут представлены чуть ниже. В целом же можно сказать, что 

судьба русского народа в ХХ веке имела очень много трагических 

обстоятельств. В начале ХХ в. русские являлись вторым по численности 

народом мира после китайцев. В начале века XXI в. численность русских 

численность русских в России составляла 115 млн. человек. Распад в 19991 г. 

Советского Союза привел к глобальным изменениям демографических 

процессов у русских, в том числе и в Западной Сибири. Ведущими 

процессами было резкое снижение  численности населения в результате 

падения рождаемости и роста смертности и изменение направлений 

миграционных потоков. Этим процессам посвящен следующий раздел.  
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3. Современное положение русских в Сибири: 

 демографическая ситуация и миграционные процессы 

 

В настоящее время, в результате резкого снижения рождаемости и 

роста смертности, когда Россией уже пройдена точка невозврата, так 

называемый «русский крест», когда уже никакие меры по повышению 

рождаемости не смогут компенсировать естественную убыль населения, 

остро стоит вопрос об интеграции мигрантов в российское общество. В 

принципе, вопрос о том, нужны ли мигранты России, в настоящее время не 

обсуждается. Этот этап уже пройден, без мигрантов из других стран 

численность населения России будет неуклонно снижаться. Если по данным 

Всероссийской переписи населения 2002 г. в России проживало 145 млн. 

человек, то на сегодняшний день численность населения составляет 141 млн. 

человек, прогноз на 2025 г. составляет 129 млн., а на 2050 г. - 111 млн. 

человек
8. Этот прогноз учитывает современную миграционную ситуацию, 

при снижении потока мигрантов численность населения может сократиться 

до 80 млн. человек. Поэтому нет никакого сомнения в том, что мигранты 

России нужны, а речь идет о том, какие это мигранты, из каких стран, каким 

образом мигранты должны распределяться по территории страны и какова 

должна быть политика по их интеграции.  

В этом смысле сибирский регион, конечно, имеет свою специфику и 

свои проблемы. Как уже было сказано выше, Сибирь длительное время была 

местом, принимающим мигрантов, куда население перемещалось из 

европейской части России. Фактически все сибиряки, за исключением 

коренных народов, которые составляют менее 10% населения, это потомки 

переселенцев (то есть более 90%). Сибирь пережила несколько волн 

заселения, из которых наиболее крупными были добровольные переселения 

из разных губерний европейской части Российской империи в XVIII-XIX вв. 

                                                 
8 Прогноз численности населения на 2025 и 2050 гг. // Демоскоп Weekly. Сайт. URL:  
http://demoscope.ru/weekly/app/app4035.php      



и периода столыпинской аграрной реформы, в результате которых и 

сформировалась в основном этническая карта региона. Большую роль в 

формировании населения Сибири играли принудительные миграции, 

например, почти все поляки, живущие здесь – это потомки ссыльных. 

Начиная с 1930-х гг. появляется новая категория сибиряков – раскулаченные 

и репрессированные. В годы Великой Отечественной войны на восток была 

проведена эвакуация многих предприятий и депортация народов. 

Действовавший до 1955 г. режим спецпоселения препятствовал выезду 

репрессированных, а, например, для немцев запрет на возвращение 

существовал до 1972 г. Поэтому и сейчас из 600 тыс. немцев России почти 

60% проживает за Уралом и две трети из них составляют потомки 

депортированных.  

В 1960-1970-е гг. приток населения существовал за счет всесоюзных 

строек, освоения нефтяных и газовых месторождений (на севере Западной 

Сибири сложились целые украинские поселки), в южных районах активно 

развивался агропромышленный комплекс. Тогда фраза М.В. Ломоносова 

«российское могущество прирастать будет Сибирью» с вариациями висела в 

каждом втором клубе.  

 
 

Фото 14. В Сибирском культурном центре. Омск, 2010 г.   



В это, в общем, все верили, численность населения Сибири 

увеличивалась. В Сибири, не знавшей голода, масштабных эпидемий и 

крупных боевых действий, всегда был высоким и естественный прирост 

населения. Не смотря на то, что за сибиряками тянулся шлейф стереотипов 

как о потомках каторжан и энтузиастах комсомольских строек, большую их 

часть составляли люди, не имевшие никакого отношения к этим категориям. 

Большинство населения было занято в промышленности, работавшей на 

оборону и космос, сельском хозяйстве, во всех крупных городах открылись 

университеты, был построен Академгородок. Мигранты ехали в Сибирь в 

основном на заработки, поскольку зарплата здесь была существенно выше.  

Многие оставались, потому что уровень жизни принципиально не отличался 

от других регионов России, а рабочие места были всегда. 

Но в 1990-е гг. главное, что потребовалось от Сибири – это нефть и газ, 

все остальные отрасли, продержавшись какое-то время на прежних ресурсах 

советского времени, стали разваливаться. Выжившие конкурентоспособные 

предприятия стремительно сменили своих владельцев и место регистрации 

(соответственно – и место уплаты налогов) на столичные, обесточив местные 

бюджеты. Уровень жизни рухнул вниз, а люди в массовом порядке стали 

выезжать в Европу. Поскольку для обслуживания нефтяной трубы много 

народа не требуется, Сибирь очень быстро стала регионом с отрицательным 

сальдо миграции. Приведем конкретные цифры. Если по последней 

советской переписи населения 1989 г. в России проживало 147 млн. человек, 

из них в областях за Уралом – более 35 млн., то есть 24%, то по первой 

Всероссийской переписи населения 2002 г. в России проживало 145 млн., из 

них в областях за Уралом – 32 млн. человек, по данным на 1 января 2009 г. 

она снизилась до 29,4 млн. человек, то есть 20%9.  Хотя по территории 

азиатская часть России составляет 75% ее площади.  

                                                 
9 Всероссийская перепись населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17; 
Демографический ежегодник России. 2009. М.: Росстат, 2009. С. 28-30.  



Относительно заселены только южные районы Сибири – Кемеровская, 

Новосибирская, Омская и юг Тюменской области, Алтайский край, то есть те 

районы, где существует более или менее развитая инфраструктура. Здесь 

плотность населения составляет 16-17 человек на кв. км, основная нагрузка 

приходится на города, есть два города-миллионнника (Омск и Новосибирск). 

В сельской местности плотность населения составляет 3-7 человек на кв. км. 

И это лучшие показатели населенности по Сибири.  

По миграционным показателям лучше всего положение в 

Новосибирской области, там за 2008 г. положительное сальдо миграции 

составило 9,5 тыс. человек. Это объясняется тем, что Новосибирск – это 

центр Сибирского федерального округа (СФО), соответственно, как всякая 

столица, хотя и местного масштаба, он притягивает население. Но в целом по 

СФО сальдо миграции за прошедшие годы было отрицательным. По данным 

Федеральной службы государственной статистики в 2009 г. население СФО 

составило 19 млн. 545 тыс. человек, что на 8 тыс. меньше, чем в 2008 г., на 45 

тыс. меньше, чем в 2007 г. и на 1 млн. 416 тыс. меньше, чем в 1995 г. 

Например, Красноярский край потерял за эти годы 224 тыс. человек, 

Алтайский край – 197 тыс., Омская область – 155 тыс. человек. Даже в 

Новосибирской области, которая привлекает мигрантов, численность 

населения по сравнению с 1995 г. снизилась на 92 тыс. человек10.  

В этом процессе снижения численности населения, конечно, сыграл 

свою роль и отрицательный естественный прирост населения. Но можно 

определенно утверждать, что для Сибири все-таки основным фактором 

демографических потерь являются миграции, а не превышение смертности 

над рождаемостью. По регионам России показатели естественного  движения 

населения отличаются очень значительно. В целом по России естественный 

прирост является отрицательным и составляет за 2008 г. минус 2,5 человека 

на тысячу населения. Но, например, в Дагестане он составляет плюс 12,4 

человека, в Ингушетии – плюс 15,2, в Чечне – плюс 24,8 человек на тысячу 
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населения. Самые вымирающие у нас центральные губернии и север 

(Рязанская, Тульская, Псковская, Новгородская), где прирост составляет 

минус 10-12 человек на тысячу. А в Сибири естественный прирост является 

хотя и отрицательным, но он все же выше средних показателей по России - 

минус 0,7 на тысячу человек. Следует сказать, что и внутри сибирского 

региона существуют значительные различия. Например, в Республике Тыва 

прирост населения держится на уровне республик Северного Кавказа – плюс 

13,9 человек. Вообще, в большинстве своем именно национальные 

республики имеют положительную динамику рождаемости и смертности: 

Республика Алтай – плюс 9,1, Республика Бурятия – плюс 3,5, Забайкальский 

край (образован в 2008 г. путем слияния Читинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа) –  плюс 1,6, Республика Хакасия – плюс 1,0, 

Иркутская область – плюс 0,9 человека на тысячу населения. В остальных 

регионах прирост населения отрицательный: Томская область – минус 0,1, 

Красноярский край – минус 0,7, Омская область – минус 0,9, Новосибирская 

область – минус 2,0, Алтайский край – минус 2,7, Кемеровская область – 

минус 3,3 человека на тысячу населения11. Таким образом, несмотря на 

разницу между субъектами внутри СФО, в целом Сибирь выглядит 

достаточно благополучно по сравнению со средним российским уровнем 

естественного прироста населения. Поэтому убыль населения здесь 

происходит именно за счет миграций. 

Следует отметить еще одну закономерность естественного движения 

населения, которая уже неоднократно отмечалась всеми исследователями, и 

продолжает существовать до настоящего времени: рождаемость гораздо 

выше среди сельского населения, чем среди городского. Так, в Республике 

Алтай, где отмечен самый высокий естественный прирост, доля горожан 

составляет всего 26%, а в Кемеровской области с самым низким 

естественным приростом, 85% населения – это городские жители. Но, 

несмотря на относительно высокую рождаемость в сельской местности, 
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решить за счет этого демографические проблемы Сибири невозможно. Во-

первых, доля горожан в СФО значительно превосходит долю сельских 

жителей и составляет 71%. Во-вторых, среди сельских жителей выше 

смертность и меньше продолжительность жизни: в городе – 67 лет, а в 

деревне – 64 года (это на 1,5 года меньше, чем в среднем по России). 

Несмотря на то, что в деревне и воздух чище, и пища здоровее, а люди живут 

на три года меньше, чем в городе. Связано это, прежде всего, с низким 

уровнем медицины и повальным пьянством в деревнях.  

Сельское население Сибири продолжает стремительно сокращаться, 

даже, несмотря на более или менее стабильную рождаемость. Если 

численность городского населения в Сибирском округе за 1995-2009 гг. 

сократилась на 6%, то численность сельского населения – на 8%. Из села 

уезжают не только местные, коренные жители, но и мигранты в сельской 

местности не задерживаются. Например, по городскому населению прирост 

за счет мигрантов в 2009 г. составил 13 человек на 10 тыс. населения в год, а 

по сельскому населению – убыль 23 человека
12. Если представить 

современную картину миграций в Сибири в наиболее общем виде, то из 

сельской местности люди уезжают в города (молодежь особенно), а из 

городов Сибири – в города европейской части России, в основном в Москву 

и Санкт-Петербург, реже – в Екатеринбург, Краснодар, Сочи. Разумеется, 

существует встречный поток мигрантов, но подавляющее большинство из 

тех, кто приезжает в Сибирь – это зарубежные мигранты, иностранные 

рабочие, как и в большинстве других регионов России. Конечно, по 

масштабам трудовой миграции Барнаулу, или, например, Новосибирску, 

далеко до Москвы, которая из-за обилия иностранных рабочих изменилась за 

последние годы до неузнаваемости, но общие тенденции существуют и здесь.    

Наибольший всплеск миграционной активности происходил в середине 

1990-х гг., когда, например, в 1994 г. миграционный прирост в России за счет 

обмена с зарубежными странами составил 845,7 тыс. человек, в 1995 г. – 
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519,5 тыс. человек. Связано это было с распадом Советского Союза, когда 

большое количество наших граждан выезжало в страны дальнего зарубежья, 

в основном в Германию и Израиль, но с другой стороны огромные массы 

людей из Казахстана, Средней Азии и Кавказа буквально бежали в Россию. 

Затем поток мигрантов стабилизировался (минимальный миграционный 

прирост в 35,1 тыс. человек был отмечен в 2003 г.), а затем начался плавный 

подъем притока мигрантов из других стран, который продолжается до 

настоящего времени. По официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики миграционный прирост в России за 2008 г. 

составил 242 тыс. человек (прибыло 281614, выбыло 39508 человек). В 2009 

г. миграционный прирост составил 247,5 тыс. человек13.     

По приблизительным расчетам получается, что Россия за последние 

годы принимает больше мигрантов, чем выезжает людей, в 7 раз и покрывает 

за счет зарубежных мигрантов примерно половину естественной убыли 

населения. Но естественно, нужно смотреть, куда наши люди уезжают, и 

откуда к нам приезжают. Основной прирост дают страны СНГ, с которыми 

он составил за 2008 г. 244 тыс. человек. С дальним зарубежьем прирост 

отрицательный – минус 1782 человека. Это, в общем, естественная 

иллюстрация того, что мигранты едут туда, где жить лучше. Хотя по 

сравнению с серединой 1990-х гг., когда эмиграция в Европу и Америку 

носила массовый характер, это конечно, прогресс.  

Больше всего мигрантов, примерно третью часть, забирает 

Центральный федеральный округ. В Сибирь, казалось бы, тоже приезжает 

немало иностранных граждан. В 2008 г. миграционный прирост за счет 

обмена с другими странами в СФО составил 31,7 тыс. человек. Зато выехало 

из Сибири в другие регионы страны 26,4 тыс. человек14. Если учесть, что 

большую часть прибывших составляют трудовые мигранты, которые 

находятся на территории страны временно, а выезжают в основном наши 
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граждане и навсегда, то миграционный прирост в 5,3 тыс. человек на 

огромный округ не может считаться уж очень значительным.  

Миграционные процессы внутри сибирского региона имеют отличия. 

Больше всего миграционные потери в Алтайском крае (отрицательное сальдо 

миграции почти 5 тыс. человек за год), Республиках Тыва и Бурятия (более 4 

тыс. человек). В Омской области сальдо миграции отрицательное (минус 93 

человека) за счет того, из других стран приехало больше, чем выехало на 

2918 человек, но зато выехало в другие регионы больше чем приехало на 

3011 человек. В Сибирском округе вообще практически нет ни одного 

региона с положительным внутрироссийским сальдо миграции! 

Исключением являются Новосибирск (как столица округа) и в меньшей 

степени – Томск (это университетская столица Сибири, в вузы Томска 

традиционно едут учиться студенты всего региона). Сложившаяся ситуация с 

внутренними миграциями свидетельствует о том, что люди уезжают туда, где 

есть хорошая работа, перспектива получения качественного образования, 

возможность самореализации.  

Отток населения из Сибири компенсируется приезжими из других 

стран. Основные тенденции по приему зарубежных мигрантов в регионе 

имеют большую степень сходства с другими областями России и 

заключаются в значительном преобладании мигрантов из стран бывшего 

Советского Союза.  

В целом по Российской Федерации сальдо миграции является 

положительным со всеми странами СНГ без исключения, в 2008 г. приезжие 

из этих стран составили 96% всех международных мигрантов (в абсолютных 

цифрах – 270 тыс. человек из 281 тыс. прибывших в Россию). Наиболее 

высокие показатели по въехавшим дают Узбекистан (миграционный прирост 

за год - плюс 42  тыс. человек), Украина (плюс 40 тыс.), Армения (плюс 34 

тыс.), Казахстан (плюс 32 тыс.). Динамика иммиграции из стран ближнего 

зарубежья тесно связана с политическими и экономическими процессами в 

республиках. Например, прирост мигрантов из Казахстана по сравнению с 



2000 г. снизился в три раза, из Грузии – в два раза, из Туркмении – в полтора. 

Из остальных стран СНГ число мигрантов увеличилось: в результате 

миграционного обмена по сравнению с 2000 г. в 2008 г. увеличился прирост 

переселенцев из Армении – в 2,4 раза, из Азербайджана и Таджикистана – в 2 

раза. Весьма наглядной иллюстрацией связи миграционных процессов с 

процессами политическими является миграционный обмен с Белоруссией и 

Украиной. Так, если в 2000 г. сальдо миграции у России с Белоруссией было 

отрицательным (минус 3 тыс. человек), то в 2008 г. оно уже положительное 

(плюс 2 тыс.), причем изменение направления этого потока происходило 

очень плавно и постепенно. Сценарий миграционного обмена с Украиной 

имел совершенно другой характер: в 2000 г. сальдо миграции было 

положительным для России на 39 тыс. человек, в 2004 г. его показатели 

снижаются в 8,5 раз (плюс 4,5 тыс.), что было итогом победы в Украине 

новой власти и связанными с этой властью ожиданиями улучшения жизни. 

Отсутствие реальных результатов, политический и экономический кризис в 

Украине привели к резкому росту миграций и фактически к тем же 

показателям сальдо миграции с Россией, что и раньше (плюс 40 тыс.)15.   

Со странами дальнего зарубежья Россия имеет отрицательное сальдо 

миграции, минус 1,8 тыс. человек, и нужно признать значительное 

улучшение ситуации, потому что в 2000 г. этот показатель был равен минус 

50,9 тыс. человек, а в середине 1990-х гг. превышал стотысячный рубеж 

(например, в 1993 г. сальдо миграции со странами дальнего зарубежья 

составляло минус 113,5 тыс. человек)16. Отрицательное сальдо миграции 

Россия традиционно имеет с такими странами, как  Германия (минус 1700 

чел.), США (1100), Канада (400), Финляндия (400 чел.) и другие страны  

Европы. Но по дальнему зарубежью мы все время видим снижение 

эмиграции, в Германию, например, в 20 раз по сравнению с 2000 годом.  

Положительный прирост Россия имеет с Афганистаном (262 чел.), Латвией 
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(490 чел.), Литвой (240 чел.), Эстонией (175 чел.), Грецией (191 чел.), 

Болгарией (27 чел.). Самый высокий положительный прирост из зарубежных 

стран на протяжении многих лет существует с Китаем (в 2007 г. – плюс 1631 

чел., в 2008 г. – плюс 1124 чел.)17.  

Очевидно, что определяющую роль в настоящее время имеют 

миграции из стран СНГ. Но пропорции между мигрантами из этих стран 

очень быстро меняются. Например, в середине 1990-х - начале 2000-х гг. 

лидировал Казахстан, затем – Узбекистан, сейчас явно будет очень большой 

поток мигрантов из Киргизии.  

В Сибири существуют те же тенденции в миграционных потоках, но 

есть и своя специфика этнических миграций, которая связана, во-первых, с 

приграничным положением с Казахстаном и Китаем, во-вторых, с 

миграционным обменом с Германией. Из всех прибывших из Казахстана в 

Россию, 28% направляются в СФО. Приезжие из Казахстана составляют 27% 

миграционного прироста в Сибирском округе. По этническому составу среди 

мигрантов из Казахстана преобладают русские (67%), на втором месте 

находятся украинцы (5,5%), на третьем – казахи (4,2%), на четвертом – 

немцы (2,8%) и на пятом месте – татары (2,3%)18. Если русские и украинцы 

из Казахстана едут как в Сибирь, так и в другие регионы, то казахи и немцы 

оседают преимущественно здесь. Казахи переезжают в основном в Омскую 

область, поскольку здесь существуют места компактного расселения казахов, 

по численности населения (81,6 тыс. человек) казахи занимают второе место 

после русских в Омской области. Немцы из Казахстана переезжают в 

основном в Алтайский край, Омскую и Новосибирскую области. Это также 

связано с компактным расселением немцев в этих регионах и с тем, что в 

Алтайском крае и в Омской области в 1991 и 1992 гг. были созданы немецкие 

национальные районы. Эти районы, которым на протяжении всего времени 

существования оказывалась значительная финансовая поддержка со стороны 
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правительств России и Германии, в выгодную сторону отличаются от 

окружающих районов и являются центром притяжения для мигрантов. Из-за 

массовой эмиграции в Германию этнический состав районов очень сильно 

изменился. Так, если при создании немцы составляли 80% жителей 

национального района на Алтае и 60% - Азовского немецкого национального 

района в Омской области, то уже по данным переписи 2002 г. доля немцев в 

районах не превышала 30%. Поэтому руководство национальных районов 

при приеме мигрантов стремится проводить отбор по этническому признаку. 

Конечно, важным критерием является квалификация переселенцев, но если 

не принимать немцев вместо эмигрировавших в Германию, то и районы 

перестанут существовать как национальные, и, можно сказать, в самое 

ближайшее время.  

Темпы эмиграции из Сибири в Германию были огромными. Как уже 

было сказано выше, в результате депортации более 60% немецкого населения 

страны проживало в областях за Уралом. Распад Советского Союза, мощный 

экономический кризис и крушение надежд на восстановление республики 

привели к массовой эмиграции немцев. Для эмиграции необходимы как 

минимум два условия – разрешение на выезд из страны и согласие другой 

страны принять переселенцев. И если второе условие существовало уже 

давно (на основании статьи 116 Конституции ФРГ каждый немец, который не 

видит для себя будущего в своей стране, должен быть принят в ФРГ, приезд 

немцев в Германию из всех стран мира рассматривается не как иммиграция, а 

как репатриация, «возвращение на историческую родину»), то получить 

разрешение на выезд из СССР до конца 1980-х гг. было очень 

проблематично. Но в 1989 г. была разрешена этническая эмиграция немцев, 

евреев, греков, а в 1993 г. был принят закон о свободе въезда и выезда для 

всех граждан России. Немцы сразу занимают одно из первых мест по 

численности эмигрантов из стран бывшего Советского Союза. Так, если в 



1987 г. из СССР эмигрировало 14 тыс. немцев, то в 1990 г. уже 148 тыс.19 В 

1992 г. число эмигрантов достигло 200 тыс. Учитывая то обстоятельство, что 

в Германию выезжали немцы не только из стран бывшего Советского Союза, 

но и из стран Восточной Европы, можно сказать, что ее возможности по 

приему переселенцев оказались небезграничными. Были введены квоты на 

въезд, языковые тесты, желающие выехать несколько лет ожидали 

разрешения.  

Пик эмиграции пришелся на 1993-1995 гг., когда ежегодно статус 

«поздних переселенцев» получали более 200 тыс. бывших советских немцев 

(с членами семей). Так, в 1994 г. эмигрировало 213,2 тыс. человек, в том 

числе из Казахстана – 121,5 тыс., из России – 68,4 тыс., в 1995 г. 

эмигрировало 209,4 тыс. человек, в том числе из Казахстана – 117,1 тыс., из 

России – 71,7 тыс. Затем темпы эмиграции начали постепенно снижаться и 

стабилизировались. В 2007 г. эмигрировало 5,7 тыс. человек, в том числе 3,7 

тыс. из России20. Изменились и мотивы эмиграции. Если в начале 1990-х гг. 

главными мотивами были экономический кризис и политическая 

нестабильность в России, то в 2000-х гг. на первое место выходит проблема 

воссоединения семей. Всего с 1992 по 2008 гг. по данным российских 

источников около 2,2 млн. немцев выехали в Германию, получив статус 

поздних переселенцев и гражданство ФРГ
21. Причем, многие из них 

сохранили и российское гражданство. 

Следствием обвальной эмиграции стало не только резкое снижение 

числа немцев в России, но и возникновение в Германии своеобразной 

общности, которую объединяют уже несуществующая страна – Советский 

Союз и русский язык общения, поскольку немцы ехали из всех республик 

(больше всего – из Казахстана), ехали вместе с членами семей самых разных 

национальностей, и все они говорили по-русски. Численность «русской» 

                                                 
19 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung. Berlin, 2008. 
S. 53. 
20 Там же.  
21 Межправительственная российско-германская комиссия по проблемам российских немцев. Специальный 
выпуск Московской немецкой газеты. – М.: АОО «Международный союз немецкой культуры», 2008. – С. 6.  



Германии оценивается приблизительно в 3,5 млн. чел. Подавляющее 

большинство переселенцев поддерживают семейные, организационные, 

религиозные отношения, простирающиеся через границы. Несмотря на то, 

что в целом их интеграция идет достаточно успешно (о чем постоянно 

говорят представители миграционных служб Германии), многие мигранты 

продолжают говорить по-русски, смотрят русское телевидение, читают 

русские газеты, ходят в русские магазины и т.д. Ностальгия порождает 

специфический эмигрантский юмор, когда наши немцы, как и наши евреи в 

Израиле, называют Советский Союз «доисторической Родиной». Кварталы в 

Мюнхене, Ганновере и других немецких городах, где живут наши 

соотечественники, предпочитающие держаться вместе, называются «улицами 

Ленина», а люди неработающие и существующие на социальное пособие – 

«социалистами». Многие живут «между Россией и Германией», часть 

возвращается, но следует признать, что потери этой волны этнической 

эмиграции невосполнимы.  

Самые большие дискуссии вызывают миграции из Китая. По данным 

переписи населения 2002 г. в России проживало постоянно  34,5 тыс. 

китайцев, из них 33,2 тыс. в городах и 1300 – в сельской местности. Статус 

временных мигрантов имели 240 тыс. чел. Экспертные оценки численности 

китайцев в России в целом и в регионах значительно расходятся. По одним 

из них в России находится от 500 до 700 тыс. китайцев, по численности 

китайской диаспоры Россия находится на 18 месте в мире. По другим еще в 

2005 г. китайцев было 998 тыс. и Россия находилась на 11 месте. Есть оценки 

численности, не укладывающиеся в рамки здравого смысла, например 10-12 

млн. человек, но они свидетельствуют о том, что о китайцах мы не знаем 

«ничего, и то не все»22. Отсутствие точных статистических данных делает 

невозможной и научную оценку такого явления, как китайская диаспора в 

России. Есть довольно серьезное исследование этой проблемы, это книга 

                                                 
22  Overseas Chinese. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_diaspora;  Auslandschinesen. URL: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Auslandschinesen; Что происходит с китайской экспансией в Россию? // Демоскоп 
Weekly. Сайт. URL: http://demoscope.ru/weekly/2004/0161/lisa01.php  



Александра Ларина «Китайские мигранты в России. История и 

современность», которая вышла в Москве в 2009 г.23 В региональном аспекте 

в этой книге в основном анализируется ситуация на Дальнем Востоке, 

поскольку там проблема китайской миграции стоит более остро, чем в 

Сибири. 

Анализируя имеющуюся статистику, мы видим, что самая большая по 

численности группа китайцев живет в Москве (12,8 тыс.), а по регионам 

численность китайцев возрастает в направлении с востока страны на запад: 

Дальневосточный округ – 9,7 тыс., Сибирский – 4,6 тыс., Уральский – 2,7 

тыс.24 Понятно, что китайцев в России гораздо больше, что основная их 

масса – это временные мигранты, из них значительная часть – мигранты 

нелегальные, и провести их учет весьма затруднительно, по многим 

причинам, в основном из-за замкнутости самих китайских общин и 

коррумпированности контролирующих трудовую миграцию чиновников. 

Следует сказать, что на сайтах всех региональных правительств есть 

разделы по трудовой миграции, но конкретных цифр немного. Например, по 

данным министерства труда и социального развития Омской области 

количество иностранных рабочих составило 13 тыс. человек, из них 3,9 тыс. 

– это граждане Китая. В Новосибирской области – всего 16 тыс. трудовых 

мигрантов в 2009 г., из них 4,5 тыс. – граждане Китая25. По данным за 2007 г. 

в России миграционный прирост из Китая составил 1631 чел. (прибыло 1687, 

выбыло 56, в 2008 г. – 1124 (прибыло 1177, выбыло 53 чел.)26. В большинстве 

случаев найти информацию о гражданстве, а тем более - об этническом 

составе трудовых мигрантов невозможно. Поэтому в экспертных оценках и 

аналитических обзорах мнения по поводу китайской иммиграции не просто 

разные, а прямо противоположные.  

                                                 
23 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. М.: Восточная книга, 2009. 512 с.  
24 Всероссийская перепись населения 2002 г.  
25 Омская губерния. Портал правительства Омской области. URL: 
http://www.omskportal.ru/ru/government.html; Правительство Новосибирской области. URL: 
http://www3.adm.nso.ru/ 
26 Демографический ежегодник России. 2009. С. 465-467.  



Очевидно, что интересы китайцев в России представлены в основном в 

двух направлениях – это, во-первых, частный бизнес и, во-вторых, 

государственные компании, которые развиваются в сфере нефти и газа, 

электроэнергетики. Частный бизнес представлен компаниями, которые 

вывозят ресурсы, в основном лес и привозят товары массового потребления. 

70-80% китайцев заняты в сфере розничной торговли. В Алтайском крае, 

Новосибирской, Омской области часть китайцев занята в сельском хозяйстве, 

в основном выращиванием овощей.  

Мировой опыт показывает, что китайские общины очень медленно 

ассимилируются местным населением. Российский же опыт свидетельствует 

о том, что стремление к изоляции  не принимается большинством населения 

нашей страны. В неизвестном видится угроза. В России, очень толерантной и 

уважительной к разным культурам, замкнутость и закрытость провоцируют 

рост ксенофобии, в числе других причин, конечно. Получается замкнутый 

круг: российские власти не проводят никакой политики по интеграции 

китайцев, как и всех остальных мигрантов, в общество, более того, ситуация, 

когда мигранты являются источником дохода для чиновников и милиции, 

многих устраивает. С другой стороны, и мигранты не стремятся войти в 

российское общество, живут в своих общинах, насаждают свои порядки и 

культивируют свои традиции. Одним из выходов могло бы стать создание 

специальных центров или курсов для мигрантов, с помощью которых можно 

убить двух зайцев сразу: помочь мигрантам адаптироваться (хотя бы научить 

говорить по-русски) и дать работу педагогам в условиях массовых 

сокращений в образовании. Пока наше государство просто не способно 

контролировать сферу этнических миграций, не смотря на принятые законы 

и многочисленные к ним поправки, потому что их если и соблюдают, то 

только на бумаге в отчетах.  

 Если по количеству мигрантов из стран дальнего зарубежья лидерство 

Китая очевидно (миграционный прирост из занимающей второе после Китая 

место Латвии ниже более чем в два раза – 490 чел.), то по ближнему 



зарубежью лидируют Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Армения – в 

Сибири это очевидная тенденция. Приезжие из Средней Азии по 

численности уже в разы превосходят китайцев даже на Дальнем Востоке, 

наглядной иллюстрацией этого процесса является смена журналистских 

штампов с «китайской угрозы» на «узбекскую  (кавказскую) угрозу».  

Законодательной властью,  озаботившейся демографическими 

проблемами, в том числе пропорциями в этническом составе мигрантов, 

была принята  «Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом»27. Уже при ее принятии было ясно, что к 

кардинальному изменению ситуации она не приведет, поскольку не 

соответствует требованиям времени и запоздала минимум лет на 15. Так и 

получилось, с 2006 г. и по сегодняшний день в рамках Госпрограммы 

переселилось около 15 тыс. человек, включая членов семей28. Это совсем не 

обязательно русские, по «Закону о соотечественниках» это практически все, 

кто не относится к титульному населению других стран, а потомки всех 

переселенцев и эмигрантов, но, тем не менее, подразумевается, что они 

имеют какое-то отношение к русской культуре. Поэтому они наиболее 

способны к адаптации в принимающем российском обществе. 

В программу включены 20 российских регионов, нуждающихся в 

переселенцах. В Сибири это Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, 

Новосибирская, Тюменская и Омская области. В этих областях утверждены 

региональные программы переселения, в частности в Омской области 

планируется принятие в течение трех лет 2 тысяч человек. Почти две трети – 

это приезжие из Казахстана, так называемое «русскоязычное население». Из 

«дальнего зарубежья» - единицы. Причем, среди них в основном те, кто, 

например, после развала СССР выехал из Средней Азии в европейские 
                                                 
27 Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (в 
ред. Указов Президента РФ от 10.03.2009 № 262, от 30.06.2009 № 716, от 12.01.2010 № 60). 
28 Мониторинг реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территориях 
вселения, в 2007-2009 годах. М., 2009. С. 7. 



страны, а теперь возвращается, но не в Казахстан, а в Россию. В 

Красноярский край с 2007 по 2010 гг. переселилось 790 участников 

программы и членов их семей. До 2012 г. планируется принять еще 514 

участников программы. В Новосибирск за 2009 г. прибыли 215 участников 

программы и 197 членов их семей29.  

Темпы переселения по этой программе очень низкие. Помимо того, что 

у нас вообще очень медленно работает бюрократическая машина, и все 

программы принимаются в течение минимум нескольких лет, еще и эта 

конкретная программа была ошибочно воспринята людьми, проживающими 

за рубежом, как программа репатриации. Но, классические и очень успешные 

программы репатриации, которые проводят, например, Германия, Израиль, 

Казахстан, базируются на четкой этнической идентификации переселенцев. 

Важную роль в этих программах играет идеологический фактор 

«объединения нации». Но все это не относится к нашей программе, где 

записано, что она «направлена на объединение потенциала 

соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития 

российских регионов». По сути, это попытка регулировать потоки трудовых 

мигрантов, но стоит ли данная цель затраченных средств, причем здесь 

соотечественники и какова эффективность – большие философские вопросы, 

ответы на которые во множестве представлены на форумах самих 

соотечественников
30.  

Значительная часть заявлений на переселение просто отклоняется. 

Например, на 1 октября 2009 г. всего по вопросам Госпрограммы в органы 

ФМС России за рубежом обратились 93,5 тыс. человек. По итогам этих 

обращений была принята 21 тыс. анкет, что в соотношении с числом 

обратившихся составляет 23%31. Это почти в три раза ниже, чем 

рассчитывали разработчики программы. Наибольший процент отказов в 

                                                 
29 Агентство труда и занятости населения Красноярского края. Сайт. URL: http://www.rabota-
enisey.ru/project/migration; Департамент труда и занятости Новосибирской области. Сайт. URL: 
http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1061/1/   
30 Например, «Россия и соотечественники». Сайт. URL: http://www.russkie.org/  
31 Мониторинг реализации Государственной программы … С. 17.  



Казахстане, наименьший – в Азербайджане. Самая большая динамика 

обращений по поводу переезда существует в Израиле и Германии, но когда 

люди узнают условия, то основная масса отказывается от своих намерений 

переехать. Например, многих не устраивают регионы вселения: люди хотят 

переехать из Германии в Калининград, а им предлагают деревню в 

Калужской области. Так же переселиться могут только те, чья специальность 

востребована в конкретных регионах на конкретных предприятиях. Для этого 

потенциальным переселенцам представляют перечень вакансий, который, 

учитывая динамику рынка труда, очень быстро устаревает.  

Регионы, которые принимают соотечественников, обязаны вложить 

свои средства в их обустройство (например, предоставить на полгода 

временное жилье) и вообще – это лишние хлопоты, поэтому, например, 

власти Алтайского края заявляют, что край является  трудоизбыточным 

регионом, поэтому ни в соотечественниках, ни в иностранной рабочей силе 

не нуждается, своему населению рабочих мест не хватает. Это вот такое 

типичное мнение о мигрантах, не приносящих пользу, а покушающихся на 

чужое. Информационное сопровождение этой программы тоже оставляет 

желать лучшего, поэтому для многих желающих вернуться в Россию 

является шоком сообщение о том, что здесь русских не ждут, а ждут, 

например, фтизиатра в конкретную деревню Тевризского района Омской 

области. Вакансии по неквалифицированным рабочим местам (разнорабочие, 

скотники, пастухи и т.д.) по-прежнему занимают узбеки и таджики.  

Проблема заключается еще и в том, что в российских законах вообще 

отсутствует понятие этнических миграций, и соответственно, статистика 

учитывает не этническую принадлежность мигрантов, а их гражданство. И 

если в составе трудовых мигрантов из Китая или Таджикистана преобладают 

китайцы или таджики, то определить этническую принадлежность мигрантов 

из других стран (Казахстан, Германия, Украина и др.) довольно сложно. В 

Базе данных Федеральной службы государственной статистики фиксируется 

только страна, из которой человек приехал. Для того, чтобы определить 



этническую принадлежность мигрантов, можно использовать первичные 

листки прибытия-убытия или формы временной регистрации, в которых 

национальность отмечается. Но эти данные в целом по России публикуются 

очень редко, а статистику по регионам найти практически невозможно.   

Поэтому одной из главных задач сегодня является изучение потоков 

этнических миграций и оперативное реагирование на изменение этих 

потоков. Наши органы власти разрабатывают программы воспитания 

толерантного отношения к мигрантам, а где, каких и сколько мигрантов, они 

не знают. Чем эти мигранты занимаются – это тоже большой вопрос. Потому 

что, например, есть не только нищие гастарбайтеры, которые в 

нечеловеческих условиях работают на стройках. Есть уже очень 

состоятельные и уже - граждане России, которые скупают земельные паи, и 

слабое знание русского языка этому никак не препятствует. 

Следует сказать, что сфера этнических миграций – это очень 

мифологизированная сфера, которая к тому же очень быстро изменяется. И 

чтобы ее контролировать, нужно менять систему миграционной политики в 

целом. Такова ситуация, к сожалению. Хуже, чем в Сибири, миграционная 

ситуация только на Дальнем Востоке. Она настолько катастрофична, что 

даже наше правительство, работающее в полном составе в режиме МЧС, 

обратило на нее внимание и сказало, что нужно принимать меры. А на 

Сибирь пока внимание не обращает. К счастью, потому что не все так плохо, 

как на Дальнем Востоке. И, к  сожалению, потому что скоро будет поздно и в 

Сибири. Мы не можем назвать точных современных цифр, поскольку 

материалы переписи населения 2010 г. станут доступными еще не скоро, но 

данные текущего учета наглядно свидетельствуют о значительном 

сокращении населения и в целом, и доли в нем русского народа. Но 

закончить хочется все-таки на оптимистической ноте. Русские по-прежнему 

составляют в настоящее время преобладающее большинство в Сибири. Они 

бережно хранят  народные традиции, уникальную культуру и ставший 

легендарным сибирский характер.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 15.  «Старина сибирская» - историко-культурный центр 
в п. Большеречье Омской области. 2010 г. 



 Приложение1. Таблица 1.  
Численность народов Западной Сибири по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

Численность населения, человек Всего % Субъект РФ / 
Национальность Республика 

Алтай 
Алтайский 
край 

Кемеровская 
область 

Новосибирская 
область 

Омская 
область 

Томская 
область 

Тюменская 
область 

  

Все население 202947 2607426 2899142 2692251 2079220 1046039 3264841 14791866 100 
Русские  116510 2398117 2664816 2504147 1735512 950222 2336520 12705844 85,90 
Украинцы 1437 52700 37622 33793 77884 16726 211372 431534 2,92 
Татары  460 8899 51030 27874 47796 20145 242325 398529 2,69 
Немцы 903 79502 35965 47275 76334 13444 27196 280619 1,90 
Казахи  12108 9825 1919 11691 81618 1215 18639 137015 0,93 
Белорусы  300 8280 10715 8380 9075 5294 35996 78040 0,53 
Азербайджанцы 266 5852 7250 7366 4260 4354 42359 71707 0,49 
Алтайцы 62192 1880 528 434 49 160 81 65324 0,44 
Чуваши 103 3385 15480 4147 4191 5881 30205 63392 0,43 
Башкиры  62 728 3161 1104 1101 1953 46575 54684 0,37 
Армяне 493 8105 10104 7850 4644 2336 14802 48334 0,33 
Мордва 81 4769 7221 2608 1966 1808 9683 28136 0,19 
Ненцы  - 4 6 6 25 5 27965 28011 0,19 
Ханты  6 14 7 26 59 873 26694 27679 0,19 
Молдаване 179 1573 1491 1144 1473 1357 17938 25155 0,17 
Таджики 84 1617 4474 2784 880 498 7968 18305 0,12 
Узбеки  149 1956 3017 2047 1244 1626 7730 17769 0,12 
Чеченцы 34 839 1480 459 1091 711 10623 15237 0,10 
Цыгане 56 3405 2503 2835 2272 505 2054 13630 0,09 
Шорцы 141 165 11554 75 13 41 81 12070 0,08 
Поляки 41 896 1389 1288 2842 1307 3427 11190 0,08 
Евреи  11 1096 1477 3322 2393 814 1724 10837 0,07 
Манси - 2 14 19 16 23 10561 10635 0,07 
Эстонцы 19 420 858 1399 3025 751 584 7056 0,05 
Латыши 21 257 678 808 2235 726 664 5389 0,04 
Селькупы  - 4 4 15 8 1787 1854 3672 0,03 
Китайцы 13 205 152 415 306 283 75 1449 0,01 
Чулымцы - 1 1 1 - 484 1 488 0,003 
Другие 7278 12930 24226 18939 16908 10710 129145 220136 1,48 
 


