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На территории Краснодарского края проживают представители свыше
100 народов. Современный этнический состав населения края начал форми-
роваться на рубеже XVIII-XIX веков, но процесс изменения этнической кар-
ты идет и сегодня. Особенности этого процесса чрезвычайно важны для ана-
лиза социально-политической ситуации. Бoльшую часть населения состав-
ляют русские (на 1999 год — 85,88%), еще 21 этнос образует общности чис-
ленностью свыше 3 тыс. человек каждая. Эти группы отличаются сплочен-
ностью, сложившейся структурой внутренних связей. Соответственно высок
и индекс этнической мозаичности — в среднем 0,252, а на Черноморском
побережье и в прилегающих районах — до 0,379 (при 0,003-0,004 в областях
Центральной России), что свидетельствует о вероятности весьма интенсив-
ного общения представителей различных национальностей [1].

Для региона характерно компактное расселение этнических групп (как
старожильческих — армяне, греки, немцы, так и появившихся сравнительно
недавно — крымские татары, турки-месхетинцы). Данное обстоятельство
также сказывается на социально-политической обстановке в том или ином
районе. Относительная устойчивость этнодемографической ситуации в
Краснодарском крае в годы «застоя» была нарушена в последнее десятилетие
существенными изменениями. В 1989 году русские, как и ранее, являлись
основным этносом и составляли 86,71 % населения (здесь и далее показатели
рассчитаны автором без учета данных по Адыгейской АО (Республике Ады-
гея), украинцы — 3,94%, армяне — 3,72%, адыгейцы — 0,45%, немцы —
0,65%, греки — 0,61%, евреи — 0,11%, молдаване — 0,16%, крымские тата-
ры — 0,37%, грузины — 0,26%. При этом относительная доля русских
уменьшилась по сравнению с 1979 годом на 2,56%. Такое уменьшение свя-
зано со значительным снижением естественного прироста (в отличие от дру-
гих национальностей) при сохранении и даже некотором увеличении поло-
жительного сальдо миграционного прироста. Механический прирост наблю-
дался также и у представителей других этносов.

Административные единицы Кавказа (именно отсюда прибывает боль-
шинство мигрантов) можно разделить на регионы «притяжения», то есть
территории, которые в силу наиболее благоприятных экономических и соци-
ально-политических условий пополняют население за счет других админист-
ративно-территориальных единиц, и регионы «отторжения», население кото-
рых в результате миграций сокращается. К числу первых относятся Красно-
дарский и Ставропольский края. Этим и объясняется повышенный приток
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мигрантов, что создает определенные сложности функционирования соци-
ально-экономической сферы.

Характер и масштабы этнодемографических изменений, произошедших
с 1989 по 1999 год, отчетливо просматриваются на примере наиболее круп-
ных и социально активных этносов и этнических групп.

Русские
За рассматриваемый период численность русских увеличилась на 7,74%

и составила к 1999 году 4316954 человека. При этом наблюдается естествен-
ная убыль русского населения (табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности русского населения Краснодарского края

Годы 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Численность 4006811 4072179 4188185 4276783 4321745 4316954
Естественный
прирост/убыль

4045 - 5842 -23064 -22483 -24433 —

Падение рождаемости приводит к тому, что новое поколение не воспол-
няет уходящее. Эта ситуация характерна не только для Краснодарского края,
перед подобной проблемой стоит сейчас вся Россия. Рост же численности
русских происходил благодаря массовым миграциям. Пик миграционной
волны пришелся на 1992-1994 годы.

Ключевым при анализе причин демографических изменений является
1992 год, когда в результате «шоковой терапии» резко ухудшилось экономи-
ческое положение россиян, в том числе и жителей Краснодарского края, что
повлекло за собой изменение поведенческих установок на рождение детей,
рост заболеваемости, увеличение смертности, усиление миграционных пото-
ков. Федеративный договор (март 1992 г.), определивший различный право-
вой статус титульных и нетитульных национальностей в республиках России,
подталкивает русских к выезду в регионы с преобладанием русского населе-
ния. На Северном Кавказе это Краснодарский и Ставропольский края, кото-
рые, как отмечалось, относятся к регионам «притяжения».

Адыгейцы
Как видно из табл. 2, происходит существенное сокращение численно-

сти адыгейцев, проживающих в крае: с 20795 человек в 1989 году до 19635
человек в 1999. Абсолютная численность адыгейского населения уменьши-
лась на 5,58%. За это время у него наблюдалось прогрессирующее отрица-
тельное сальдо миграционного прироста при относительно стабильном по-
ложительном естественном приросте. Пик миграции пришелся на 1990-1991
годы. В 1990 году механическая убыль составила 2206 человек или 9,1% (из
них 72,57% — сельские жители). По косвенным данным, основной поток
мигрантов направился в республику Адыгея, где фиксируется высокая мо-
бильность населения [2].

Таблица 2
Динамика численности адыгейского населения Краснодарского края

Годы 1989 1990 1991 1993 1995 1997 1999
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Численность 20795 21156 19239 19643 19824 19818 19635

Одним из объяснений миграционного оттока можно считать наделение
жителей автономной республики земельными участками в частную собст-
венность и разрешение индивидуального строительства (негласное приори-
тетное право при этом имели адыгейцы).

Украинцы и армяне
Наиболее компактно украинцы проживают в западных районах края,

армяне — в городах Сочи, Туапсе, Анапе, Армавире, Апшеронском и Отрад-
ненском районах. За рассматриваемый период абсолютная численность ук-
раинцев увеличилась на 9,9% и составила 200154 человек, армян — на
39,39% (239404 человек). Армяне становятся вторым по численности этно-
сом края, а украинцы, занимавшие это место в 1989 году, переместились со-
ответственно на третье. Обращает на себя внимание резкий рост армянского
населения в Сочи и, в частности, в Адлерском районе, где оно увеличилось
на 17,5% и составило 31,8% к общему количеству жителей района. По оцен-
кам экспертов, в настоящее время на территории края проживает не менее
500 тыс. армян, или 10% всего населения. Темпы естественного прироста
армян и украинцев, как видно из табл. 3, существенно различаются. У пер-
вых темпы естественного прироста снижаются, у вторых увеличивается есте-
ственная убыль. И для тех, и для других характерен высокий механический
прирост. Например, в 1993 году в край приехали 7115 мигрантов армян и
5406 украинцев.

Таблица 3
Изменение численности украинского и армянского населения

Национальности 1989 1991 1995 1999
Всего Естествен-

ный прирост
Всего Естествен-

ный прирост
Всего Естествен-

ный прирост
Всего

Украинцы 18212
8

-1290 18614
9

-2017 19788
5

-3189 20015
4

Армяне 17175
7

2055 18939
0

1318 21627
7

978 23940
4

Следует отметить высокую общественную активность армян. В 22 рай-
онах края они организовали 36 национально-культурных объединений (для
сравнения: русских обществ — 9, украинских — 4, славянских — 7).

Немцы
В 1989 г. доля немцев составляла 0,65% от общего населения края.

Представители этой этнической группы в основном концентрировались в
Тбилисском, Гулькевичском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах, а
также в городе Анапе. Большая часть немцев сельские жители (59,9%). С
1989 по 1999 годы произошло резкое снижение численности немецкого на-
селения Кубани (табл. 4).

Таблица 4
Динамика численности немецкого населения Краснодарского края

Годы 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Численность 29946 28154 25665 22126 18946 17173
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Уменьшается как абсолютная численность немцев (на 42,65%), так и от-
носительная доля в составе населения — с 0,65% до 0,34%. Причина такой
тенденции связана прежде всего с переездом на историческую родину в Гер-
манию. Несмотря на то, что основная масса немецкого населения — сель-
ские жители, их социальная активность высока. И в этом немалую роль иг-
рают немецкие национально-культурные общества. Управлением юстиции
Краснодарского края зарегистрировано 17 общественных объединений нем-
цев, поддерживающих тесную связь с исторической родиной.

Греки
Местами преимущественного расселения этой этнической группы явля-

ются города Геленджик, Крымск, Анапа, Абинск, Новороссийск, Сочи. Судя
по табл. 5, изменения численности греческого населения незначительны.
Уменьшение происходило в основном вследствие выезда греков на истори-
ческую родину. За 1990-1991 годы механическая убыль составила приблизи-
тельно 600-800 человек, что не могло быть покрыто естественным прирос-
том (который был небольшим) и миграциями из других регионов.

Таблица 5
Динамика численности греческого населения Краснодарского края

Годы 1989 1991 1992 1993 1995 1997 1999
Численность 28337 28337 27930 28293 30008 30670 30527

В 1993 г. ситуация меняется. Число российских греков, проживающих в
Краснодарском крае, начинает увеличиваться и к 1999 году достигает 30527
человек. Это связанно в первую очередь с определенными ограничениями в
приеме Грецией мигрантов из России. Кроме того, социальная адаптация
“советских” греков на исторической родине протекала весьма тяжело, и в
настоящее время часть выехавших возвращается обратно. Абсолютная чис-
ленность греков в крае увеличилась на 7,73%, но их относительная доля в
составе всего проживающего здесь населения не изменилась и по-прежнему
составляет 0,61%.

Евреи
Данные табл. 6 свидетельствуют о стабильном сокращении еврейского

населения. Оно проживает преимущественно в городах. Если в 1989 г. ев-
рейское население края составляло 4931 чел., то к 1999 г. оно сократилось до
3304 чел. и составило 0,07% населения.

Таблица 6
Динамика численности еврейского населения Краснодарского края

Годы 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Численность 4931 4587 4244 4038 3629 3304

Главная причина — выезд на постоянное место жительство за рубеж, в
основном в Израиль и США. Социальная и политическая активность евреев,
несмотря на незначительный процент в общей численности населения края и
занятость преимущественно в науке и культуре, высока.
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Молдаване
Молдаване проживают на территории края со второй половины XIX ве-

ка. Традиционно их основным занятием является виноградарство и садовод-
ство. Расселены молдаване главным образом в Крымском, Анапском, Север-
ском, Туапсинском районах. В 1989 году их численность составляла 7439
человек, а к 1999 году достигла 8684 человека (табл. 7). Рост численности
молдавского населения за 10 последних лет на 16,7% шел в основном за счет
миграционного прироста, что объясняется выездом молдаван из Республики
Молдова и из республик Северного Кавказа. Естественный прирост с 1993
года был отрицательный.

Таблица 7
Динамика численности молдавского населения Краснодарского края

Годы 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Численность 7439 7595 7921 8302 8547 8684

Грузины
Традиционно грузины проживали в районе Сочи и по Черноморскому

побережью. В 1989 году численность составляла 12105 человек, в 1999 году
— 17383 человек (табл. 8).

Таблица 8
Динамика численности грузинского населения Краснодарского края

Годы 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Численность 12105 12511 13278 15039 16723 17383

Таким образом, абсолютная численность грузин, проживающих на Ку-
бани, увеличилась на 43,6%. Темпы роста грузинского населения самые вы-
сокие в крае. Увеличение шло в основном за счет большого механического
прироста, в связи с миграционным потоком из Закавказья, в первую очередь
из Абхазии. Следует отметить, что большая часть грузинских беженцев про-
живает на территории края без прописки. По данным лидеров грузинского
общества “Иверия”, общая численность грузинских беженцев превышает 20
тыс. человек (из них 11-12 тысяч в районе Сочи).

Крымские татары
Учет численности крымских татар (активно прибывавших в край в 1970-

1980-х годах из Средней Азии) представляет сложную проблему. Дело в том,
что в течение 1990-х годов вводились ограничения прописки в крае, которые
касались и данной этнической группы. Многие из проживающих здесь
крымских татар не имели прописки, новорожденные не регистрировались.
Кроме того, часть представителей этого этноса значится в документах как
просто татары. Абсолютная численность крымско–татарского населения
уменьшилась на 0,77%, относительная — на 0,3 (табл. 9). Однако данные
официальной статистики в силу указанных причин существенно отличаются
от реальной демографической картины.

Таблица 9
Динамика численности крымско-татарского населения

Годы 1989 1991 1993 1995 1997 1999
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Численность 17123 17040 17001 16981 16988 16992

Турки-месхетинцы
Крупной этнической группой являются турки-месхетинцы. Как извест-

но, это — отуреченные грузины области Месхетии–Джавахетии, депортиро-
ванные в 1944 году в Среднюю Азию и Казахстан. После реабилитации в
1956 году и указа «О праве турок на жительство в любой части СССР» они
начинают мигрировать в Азербайджан, на Северный Кавказ и другие терри-
тории, а после ферганских событий 1989 г. компактные поселения турок-
месхетинцев появляются в Апшеронском районе и г.Белореченске, а также
Крымском и Абинском районах, где они скупали дома у крымских татар и
греков, выезжающих за пределы региона. На 1989 год численность турецко-
го населения составляла 2119 человек (увеличилась по сравнению с 1979 на
659,49%) [3]. В 2001 г., по данным ГУВД края, численность турок-
месхетинцев составляет 15444 чел., из них зарегистрировано 4002 чел. При
низкой рождаемости и высокой смертности славянского населения естест-
венный прирост численности турков-месхетинцев в отдельных населенных
пунктах края за рассматриваемый период достигает 50%. Можно предполо-
жить, что уже в ближайшее время в местах компактного проживания турец-
ко-месхетинское население может стать преобладающим.

Таким образом, в 1989-1999 годах произошли существенные изменения
в соотношении этносов, проживающих на территории Краснодарского края.
Уменьшилась абсолютная численность немцев на 42,65%, евреев — на
33,0%, адыгейцев — на 5,58%, крымских татар на — 0,77% в основном за
счет механического оттока. Вместе с тем численность греков увеличилась на
7,73%, русских — на 7,74%, украинцев — на 9,9%, молдаван — на 16,74%,
армян — на 39,39%, грузин — на 43,60%. Турки-месхетинцы, до недавнего
времени не представленные как этническая группа территории края, ком-
пактно расселены на юго-востоке и западе. Их численность — 16-20 тысяч
человек. Уменьшение абсолютной и относительной численности, старение
населения может привести к понижению этнического статуса одних этносов
и наоборот, позитивная динамика потенциально влечет за собой рост статус-
ного положения других.

Следует отметить, что увеличение численности жителей края происхо-
дило в основном в результате механического прироста. За последние десять
лет сюда прибыли более миллиона человек, то есть практически каждый пя-
тый житель — мигрант. Особенностью миграционного потока является его
многонациональный состав и компактное расселение. При этом значитель-
ная часть мигрантов, преимущественно с Кавказа, пытается осесть в наибо-
лее важных в стратегическом отношении районах — вблизи границы и на
Черноморском побережье. Глубокие социокультурные различия, несоответ-
ствие поведенческих стереотипов и экономических ориентаций создает в
этих районах определенную напряженность. Кроме того, для части неславян-
ских этносов — турок-месхетинцев, армян, адыгейцев, сохранивших элемен-
ты родовой структуры в иноэтническом окружении, характерен высокий ес-
тественный прирост. Все эти изменения в исторически сложившемся этно-
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демографическом порядке могут иметь негативные социальные и политиче-
ские последствия.
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