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Abstract. The article analyzes the rates and scale of the ethno-demographic dynamics of the settlement network in
Rostov region. The study shows a significant slowdown of the process of replacement of the Russian core population
with representatives of large ethnic communities in the early 21st century. However, in the early 2010s, about 500 localities
(a quarter of the total number) were already involved in this process. This process was the most intensive in localities with
up to 100 inhabitants. In 2010, more than 11% of such settlements have already gone through a radical ethno-demographic
transformation of their population or were close to its completion. Among the settlements with the population of 101–
300 people the number of such settlements was 3.9%; among the settlements with 301–1000 people this share was 1.2%.
There were no large settlements (more than 1 thousand inhabitants) that went through a radical replacement of their core
population by new one in the region. The bulk of the settlements which were involved in this transformation process were
located in the southern and eastern areas of the region, where large communities of the Meskhetian Turks, Chechens and
the peoples of Dagestan settled. The conclusion is made that the process of ethno-demographic transformation of the
settlement network of the region for the nearest future will remain limited to the level of small settlements, and geographically
to the south and east of the region. However, by 2030–2035, large groups of settlements that have almost completely lost
their core Russian population and have a high level of social economic and cultural specificity may appear in the region.
Local authorities will face a difficult task of a complex optimization of interaction of such territorial and ethnic areas with
regional society.
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Аннотация. Целью статьи является анализ темпов, субрегиональной и расселенческой специфики этнодемог-
рафической динамики поселенческой сети Ростовской области. Исследование зафиксировало существенное замед-
ление в начале XXI в. процесса замещения в поселениях региона русского старожильческого населения представи-
телями крупных общин. Тем не менее в начале 2010-х гг. в данный процесс было уже вовлечено около 500 населен-
ных пунктов области (четверть от общей численности). Наиболее интенсивно данный процесс протекал на нижнем
уровне системы расселения – в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. В 2010 г. более 11 % таких
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поселений уже прошли через кардинальную этнодемографическую трансформацию своего населения или были
близки к ее завершению. Среди поселений численностью населения 101–300 чел. таких было 3,9 %; среди поселений
численностью 301–1000 чел. – 1,2 %. Крупных населенных пунктов (больше 1 тыс. жителей), прошедших через
кардинальное замещение старожильческого населения, в области не было. Основная масса поселений, вовлечен-
ных в этот трансформационный процесс, располагалась в южных и восточных районах области, где локализовались
крупные общины турок-месхетинцев, чеченцев и народов Дагестана. Делается вывод, что процесс этнодемографи-
ческой трансформации поселенческой сети региона на всю обозримую перспективу останется ограниченным
уровнем малых и небольших поселений, а территориально – югом и востоком области. При этом уже к 2030–2035 гг.
в регионе могут появиться достаточно обширные группы поселений почти полностью утративших старожильчес-
кое население и обладающих высоким уровнем социально-экономической и социокультурной специфики. Перед
местной властью встанет сложная задача комплексной оптимизации взаимодействия таких территориально-этни-
ческих ареалов с региональным социумом.

Ключевые слова: Ростовская область, поселенческая сеть, этнические общины, старожильческое население,
этнодемографическая трансформация, естественное воспроизводство, миграционные процессы.
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Постановка проблемы

Проблемы демографической, этнонацио-
нальной, расселенческой динамики населения
Ростовской области не обделены вниманием на-
учного сообщества. Тем более, что с данными
аспектами функционирования регионального со-
циума связаны многие значимые проблемы его
современного социально-экономического разви-
тия [Концепция демографической политики ... ,
2009]. Ростовская область, являясь одним из
крупнейших по численности населения российс-
ких регионов, на протяжении всего постсоветс-
кого периода характеризуется максимальными
(в пределах всего южного макрорегиона) темпа-
ми естественной депопуляции [Раужин, 2011; Ро-
зин, Сущий, 2011].

В центре внимания специалистов находи-
лись варианты стабилизации демографической
ситуации в области [Богачев, Кизицкий, 2009; Ки-
зицкий, 2005]; кратко- и среднесрочные прогно-
зы динамики ее населения [Бенклян, 2016; Су-
щий, 2017; Демографические аспекты ... , 2014];
направления и масштабы его миграционной ак-
тивности [Денисова, 2016]. Привлекали внима-
ние исследователей и сдвиги в этнонациональ-
ной структуре областного населения [Розин, Су-
щий, 2011], существенно усиленные системны-
ми реформами российского общества конца
XX – начала XXI века. Вместе с тем ряд воп-
росов обширного комплекса проблем демогра-
фического развития Ростовской области требу-
ет более детального изучения. К их числу от-
носится и анализ основных трендов этнодемог-
рафической динамики современной расселен-
ческой сети региона.

Этнодемографическая динамика
региональной поселенческой сети

Исследование этнодемографической дина-
мики населения Ростовской области обнаружи-
вает устойчивую доминанту русского населения
(его доля в последние 60–80 лет сохраняется на
уровне 89–91 %) [Розин, Сущий, 2011: 33]. Таким
образом, на диаспоры в сумме приходится толь-
ко одна десятая населения региона. Но если со-
вокупная доля этнических меньшинств остава-
лась величиной, близкой к константе, то соотно-
шение отдельных диаспор и их общая иерархия
в постсоветский период изменились весьма су-
щественно (см. табл. 1).

Как уже отмечалось, в постсоветский пе-
риод Ростовская область характеризовалась мак-
симальными (в пределах южного макрорегиона)
размерами естественных потерь населения. При-
чем в первую очередь они были связаны с убы-
лью русских. За 2002–2010 г. их число сократи-
лось в области на 140 тыс. человек. В 2011–
2020 гг. в результате естественной убыли область
потеряла еще 3,3 % своего населения. У русских
региона данный показатель был еще выше и по
нашим расчетам за последнее десятилетие мог
составить 4,3–5 % от общей их численности (око-
ло 160–180 тыс. чел.).

В такой ситуации ощутимое сокращение
удельного веса русских в национальной струк-
туре населения региона может представляться
практически неизбежным. Однако и ведущие
областные диаспоры в 2000–2010-е гг. демон-
стрировали разнонаправленную естественную
динамику. При этом одна из двух крупнейших
общин (украинцы) характеризовалась стреми-
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тельным сокращением, связанным с ускорен-
ной ассимиляцией, а репродуктивная активность
второй (армяне) находилась на уровне просто-
го естественного воспроизводства. За 2002–
2010 гг. совокупный демографический потенци-
ал десяти крупнейших диаспор Дона сократил-
ся на 13,5 % (с 371 до 321 тыс. чел.), тогда как
потери областного русского населения огра-
ничились 3,5 % его численности. Есть все ос-
нования полагать, что и в 2010-е гг. сохрани-
лась данная тенденция параллельной абсолют-
ной убыли русского и остального населения
области. Следовательно, в целом сохранялось
и удельное соотношение данных компонент
без  оправдания опасений ряда специалистов
о возможной быстрой этнической дерусифи-
кации региона.

Но если в масштабах всего областного
социума вероятность заметной трансформации
его национальной структуры является мини-
мальной даже в самой отдаленной перспекти-
ве, то в отдельных субрегионах области дан-
ная проблема приобретала актуальность уже
в конце советского периода. В связи с этим
отдельный интерес представляет анализ наци-
ональной структуры поселенческой сети как
конкретных административных районов (или их
групп), так и различных уровней всей системы
расселения региона.

Как представляется, исследовать динами-
ку и масштабы процесса трансформации нацио-
нального состава поселений разного таксономи-

ческого ранга можно, используя в качестве ос-
новного индикатора долю в них русского населе-
ния, поскольку еще в начале 1970-х гг. поселен-
ческая сеть Ростовской области характеризова-
лась высоким уровнем национальной однородно-
сти. Русские абсолютно доминировали в подав-
ляющем большинстве сельских населенных пун-
ктов на всех уровнях системы расселения – от
малых хуторов до крупных сел и районных цент-
ров. Известным исключением являлся Мясников-
ский район, основу поселенческой сети которого
составляли населенные пункты, основанные ар-
мянами, осевшими на нижнем Дону в конце
XVIII века. Несколько старожильческих армян-
ских поселений имелось и в Егорлыкском райо-
не на юге области. В ряде районов, погранич-
ных с Украинской ССР, обнаруживался повы-
шенный удельный вес украинцев, но и он огра-
ничивался 5–8 %. Доля русских в поселениях
области всех таксономических уровней, как пра-
вило, превышала 90 %.

Таким образом, темпы и масштабы сниже-
ния данного показателя в последние 20–30 лет
могут служить индикатором процесса этнонаци-
ональной трансформации как отдельных поселе-
ний, так и их территориальных множеств. Для
проведения подобного исследования были исполь-
зованы материалы последней Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г. [База данных муници-
пальных образований ...]. Для оценки стадии эт-
нодемографической трансформации отдельных
поселений была принята следующая шкала

Таблица 1
Численность ведущих этнических групп Ростовской области (1989–2010 гг.), тыс. чел.

Этнические группы Число (тыс. чел.) Доля (%) 
1989 г. 2002 г. 2010 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Русские 3 844,3 3 934,8 3 795,6 89,60 89,30 88,70 
Армяне 62,6 110,0 110,7 1,46 2,50 2,59 
Украинцы 178,8 118,5 77,8 4,17 2,70 1,82 
Турки 0,08 28,5 35,9 – 0,65 0,84 
Азербайджанцы 10,2 16,5 18,0 0,23 0,37 0,42 
Цыгане 11,2 15,2 16,7 0,26 0,34 0,39 
Белорусы 38,0 26,6 16,5 0,88 0,60 0,39 
Татары 17,1 17,9 13,9 0,39 0,41 0,32 
Корейцы 7,1 11,7 11,6 0,17 0,27 0,27 
Чеченцы 17,2 15,5 11,5 0,40 0,35 0,27 
Грузины 6,6 10,6 8,3 0,15 0,24 0,19 
Даргинцы 6,2 6,7 8,3 0,14 0,15 0,19 
Молдаване 10,2 7,6 6,7 0,24 0,17 0,16 
Немцы 7,5 6,8 4,2 0,17 0,15 0,10 
Евреи 10,5 5,0 3,2 0,24 0,11 0,07 

Примечание. Составлено по: [Всесоюзная перепись населения 1989 года; Всероссийская перепись насе-
ления 2002 года; Всероссийская перепись населения 2010 года].
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(табл. 2). Учитывая, что 2 225 из 2 248 населен-
ных пунктов области (или 99 %) являются сельс-
кими, речь, по сути, идет о динамике именно сель-
ской поселенческой сети. Анализ этнодемографи-
ческой динамики городской системы области в
силу ее серьезной специфики предполагает про-
ведение самостоятельного исследования.

Моноэтничность областной поселенческой
сети ощутимо нарушается уже в последние де-
сятилетия советского периода, с началом актив-
ного освоения пустынных восточных и юго-вос-
точных районов области выходцами из респуб-
лик Северо-Восточного Кавказа, специализиро-
ванными на пастбищном животноводстве. За
1970–1989 гг. областная чеченская община вы-
росла с 2,5 тыс. до 17,2 тыс. чел.; даргинская и
аварская – соответственно с 0,45 тыс. до 6,2 тыс.
и с 0,55 тыс. до 4,1 тыс. человек. Ориентиро-
ванные на микропоселения (самый нижний уро-
вень системы расселения), такие мигранты
даже в небольшом количестве серьезно меня-
ли национальную структуру места своего про-
живания. Таким образом, в значительном чис-
ле населенных пунктов юго-восточного и вос-
точного субрегионов области начинается про-
цесс этнодемографической трансформации ста-
рожильческого населения, который активизиру-
ется по мере социально-экономического укоре-
нения переселенцев и пополнения этнических
групп новыми мигрантами.

Системный кризис СССР и последующий
распад государства вносят существенные кор-
рективы в данный трансформационный процесс.
С одной стороны, резко сокращается приток но-
вых северокавказских переселенцев на юг и юго-
восток области (с конца 1980-х гг. наблюдается
даже некоторый отток представителей этих эт-
нических общин на малую родину). С другой –
множественные межнациональные конфликты,
вспыхнувшие на постсоветском пространстве, и

социально-экономические проблемы новых госу-
дарств ближнего зарубежья становятся причи-
ной масштабного притока в область беженцев и
вынужденных переселенцев. География их рас-
селения охватывает уже весь Донской регион.

При этом многие этнические мигранты в
силу своей профессиональной ориентации или
материальных ограничений выбирают для жиз-
ни сельскую местность. Таким образом, процесс
этнодемографической трансформации в той или
иной степени распространяется на всю поселен-
ческую сеть области. Но наиболее ощутимым
остается на ее нижних уровнях, в малых и не-
больших населенных пунктах.

Среди множества национальностей, замет-
но увеличивших в первое постсоветское деся-
тилетие представительство в региональном со-
циуме, следует выделить армян и турок-месхе-
тинцев. Армянская община за 1989–2002 гг. вы-
росла с 62,6 до 110 тыс. чел., существенно рас-
ширив свою географию (если в конце 1980-х гг.
в области было только 4 административных рай-
она, в которых проживало более 300 армян, то в
2002 г. таких уже было 28). Число турок-месхе-
тинцев за этот же период выросло на два по-
рядка – с 78 чел. до 28,5 тысяч. Практически
все это множество осело в сельской местнос-
ти, существенным образом изменив нацио-
нальную структуру многих поселений своего
компактного проживания (Мартыновский, Саль-
ский, Волгодонской, Багаевский, Семикарокор-
ский районы).

При этом в 1990-е гг. продолжался и про-
цесс этнодемографической трансформации посе-
ленческой сети, находившейся в зоне расселения
крупных северокавказских общин. Характерный
для 1988–1993 гг. отток их представителей в свои
материнские республики остановился в середи-
не 1990-х гг. и к концу данного десятилетия сме-
нился новым пополнением. Однако масштабы его

Таблица 2
Процесс этнодемографической трансформации поселений Ростовской области

Доля русских 
в поселении, % 

Стадия процесса этнодемографической трансформации 
населенного пункта 

Более 85 Устойчивая национальная структура населения 
75–85 Поселения на входе в процесс этнодемографической 

трансформации  
60–75 Начальный этап трансформационного процесса 
30–60 Стадия активной трансформации 
20–30 Завершающая стадия трансформации 
Менее 20 Поселения, завершившие процесс этнодемографической 

трансформации своего населения 
Примечание. Составлено автором.
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остались ограниченными. Положительная коли-
чественная динамика северокавказских этни-
ческих групп в поселениях юга и востока обла-
сти уже в первую очередь определялась есте-
ственным воспроизводством. Если рождае-
мость у русского старожильческого населения
данных субрегионов в конце 1990-х гг. опусти-
лась до 9–11 ‰, то у представителей северо-
кавказских общин она находилась на уровне 25–
40 ‰. Показатели смертности соответственно
составляли 13–15 и 5–6 ‰. Таким образом, даже
без учета миграционного фактора местное рус-
ское население ежегодно теряло порядка 0,5–
0,6 % своей численности, а этнические общины
росли на 2,0–3,5 %.

Между тем миграционный фактор продол-
жал играть существенную роль, прежде всего
обнаруживаясь именно в демографической ди-
намике поселений, вступивших в процесс актив-
ной этнонациональной трансформации. Появле-
ние и закрепление в населенном пункте значи-
тельной по его меркам иноэтнической группы,
обладавшей существенной психоповеденческой,
социокультурной и хозяйственной спецификой,
активизировало отток старожильческого населе-
ния. Особенно когда удельный вес этнических
переселенцев в территориальном сообществе
достигал значительной величины. Ее конкретный
уровень для отдельных поселений мог различать-
ся в зависимости от множества факторов. При
этом в любом случае сокращение доли русских
до 60–70 %, тем более до 40–50 %, как правило,
существенно ускоряло трансформационный про-
цесс за счет роста миграционного оттока мест-
ного старожильческого населения.

Именно такой вариант этнодемографичес-
кой динамики демонстрировали многие сельские
поселения области в 2000–2010-е гг. – в период,
для которого был характерен ограниченный мас-
штаб внешнего пополнения крупных диаспор,
включенных в процесс этнодемографической
трансформации поселенческой сети региона.

Армянская и турецкая община в 2000-е гг. уве-
личили свои размеры соответственно на 0,7 % и
26 %, а ведущие северокавказские диаспоры про-
демонстрировали разнонаправленную динамику –
чеченская сократилась на 25,8 %, даргинская и
аварская выросли соответственно на 23,9 % и
13,8 %. Но в поселениях, уже включенных в про-
цесс постепенного замещения старожильческо-
го населения этническими переселенцами, дан-
ный процесс продолжался, хотя и не такими бы-
стрыми темпами, как в конце ХХ века.

Анализ национальной структуры поселений
области, выполненный с помощью представлен-
ной выше шкалы, обнаружил 103 населенных пун-
кта (4,6 % от общего числа), которые к началу
второго десятилетия XXI в. уже прошли через
кардинальную этнодемографическую трансфор-
мацию своего населения или находилось на ста-
дии ее завершения. Еще 190 поселений (8,5 %)
пребывали на активной стадии данного процес-
са, 207 (9,2 %) в этот процесс уже втянулись,
хотя и находились на его начальной стадии (рис. 1).

Таким образом, почти четверть из 2,25 тыс.
поселений области в 2010 г. уже находилась на
разных стадиях этнодемографического транзи-
та – более или менее быстрой трансформации
национальной структуры своего населения. Наи-
более интенсивно процесс замещения старо-
жильческого населения, как уже отмечалось,
протекал на нижнем уровне системы расселе-
ния – в населенных пунктах с числом жителей
до 100 человек.

Что вполне закономерно – даже появление
нескольких семей, представляющих другую на-
циональность, было способно ощутимо изменить
этническую структуру малых поселений. Меж-
ду тем выбор мигрантов, особенно ориентиро-
ванных на хозяйственную деятельность в сфе-
ре экстенсивного животноводства, как правило,
был сориентирован именно на такие населенные
пункты и наиболее пустынные сельские терри-
тории области. Как результат, именно малые по-

 

Рис. 1. Процесс этнодемографической трансформации поселенческой сети Ростовской области
Примечание. Здесь и далее – рисунки составлены по: [База данных муниципальных образований, 2020].
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селения первыми сталкивались с проблемой
масштабного (по меркам данного таксономи-
ческого уровня) иноэтнического притока и по-
степенного замещения старожильческого насе-
ления мигрантами.

К 2010 г. уже почти 11 % малых населен-
ных пунктов области прошли через этнодемог-
рафическую трансформацию или были близки к
ее завершению. Среди поселений с числом жи-
телей 101–300 чел. таких было 3,9 %, среди на-
селенных пунктов размером 301–1000 чел.
только 1,2 %. В группе крупных сельских посе-
лений (более одной тыс. жителей) таких пунктов
к началу 2010-х гг. еще не было.

Соответственно различалась для разных
таксономических рангов и доля населенных пун-
ктов, находившихся в процессе активной транс-
формации (максимальной она была для неболь-
ших поселений – 11,3 %; минимальной для круп-
ных – 3,7 %). В целом анализируемые показа-
тели оказывались сближенными, с одной сто-
роны, для малых и небольших поселений облас-
ти (56–59,3 % населенных пунктов данных ран-

гов относилось к группе с устойчивой националь-
ной структурой), а с другой – для средних и круп-
ных (3/4 «устойчивых» поселений) (рис. 2).

Процесс этнодемографической трансфор-
мации был неравномерен не только по «вертика-
ли» – между различными уровнями поселенчес-
кой сети области, но и в территориальном разре-
зе. В шести районах области в 2010 г. около 1/3–
1/5 поселений имели в своем составе уже мень-
ше 30 % русского населения. И только в одном
из них (Мясниковский район) иноэтнические груп-
пы были представлены местными армянскими
старожилами. В Заветинском, Зимовниковском,
Дубовском, Мартыновском и Ремонтненском
районах русское старожильческое население та-
ких поселений было замещено этническими миг-
рантами в первом-втором поколении. В целом по
области поселения, прошедшие через процесс
этнодемографической трансформации (и/или его
завершавшие), имелись уже в 26 районах из 43, в
37 районах были населенные пункты, которые
находились на активной стадии данного процес-
са. И оставался только один район (Усть-Донец-

Рис. 2. Процесс этнодемографической трансформации поселенческой сети Ростовской области
(по таксономическим рангам населенных пунктов)
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кий), не имевший поселений, активно включен-
ных в процесс смены своего старожильческого
населения (рис. 3).

Вместе с тем на значительной части тер-
ритории области число населенных пунктов, в
которых доля русского населения опустилась
ниже 60 %, все еще оставалось ограниченным.
В целом активность процесса этнодемографи-
ческой трансформации поселенческой сети на-
растала в восточном и юго-восточном направ-
лениях. При этом его неравномерность отчет-
ливо обнаруживалась и на различных уровнях
системы расселения в пределах самих админи-
стративных районов.

Показательна в этом отношении этноде-
мографическая ситуация в малых (до 100 чел.)
поселениях. В Ремонтненском районе практи-
чески не осталось населенных пунктов данного
размера, которые сохранили бы свое старожиль-
ческое население (2/3 завершили свою этноде-
мографическую трансформацию или находились
на заключительной ее стадии, еще 1/3 характе-
ризовались интенсивным течением данного про-
цесса). В Заветинском, Зимовниковском, Про-

летарском районах 57–75 % малых поселений
уже прошли или завершали такую трансформа-
цию; в Дубовском, Обливском, Егорлыкском
районах таких поселений было 41–45 %. В об-
щей сложности в пределах южного, юго-восточ-
ного и северо-восточного субрегионов области
насчитывалось 10 районов, в которых треть и
более малых поселений к 2010 г. была уже эт-
нически дерусифицирована (русские составля-
ли менее 30 % их жителей).

Обратной была этнодемографическая си-
туация в остальных частях региона. Большин-
ство (55–80 %) малых поселений западных и
центральных районов области имело в своем
населении незначительное число этнических
мигрантов и характеризовалось устойчивой на-
циональной структурой с долей русских более
85 % (см. рис. 4).

Анализ этнодемографической ситуации в
небольших поселениях (101–300 чел.), относя-
щихся к различным субрегионам области, обна-
руживает достаточно широкое распространение
процесса замещения старожильческого населе-
ния этническими группами и на данном таксоно-

Рис. 3. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области, %
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мическом уровне системы расселения. Одна из
причин – появление в постсоветский период в пре-
делах сельских территорий области множества
локальных групп этнических мигрантов (в том
числе беженцев и вынужденных переселенцев),
ориентированных на разнообразные, достаточно
интенсивные формы сельского землепользова-
ния, уже не связанного с пастбищным животно-
водством. Однако и представители крупных «ско-
товодческих» общин в процессе расширения сво-
его расселенческого ареала в пределы более за-
селенных субрегионов области и демографичес-
кого освоения более высоких уровней поселен-
ческой сети районов своей максимальной концен-
трации также могли менять (дополнять) сферы
экономической специализации.

Как результат, среди поселений размером
100–300 чел. в ряде юго-восточных и восточных
районов области немалая их часть оказалась
втянута в процесс этнодемографической транс-
формации. На активной и завершающей стадии

данного процесса находились все населенные
пункты Заветинского района, 62–76 % Дубовс-
кого, Зимовниковского, Пролетарского; 50–55 %
Мартыновского и Морозовского районов
(см. рис. 5). В целом поселения, прошедшие че-
рез кардинальную этнодемографическую транс-
формацию, имелись в 13 районах области. Одна-
ко если в большинстве южных и юго-восточных
районов области небольших населенных пунктов,
характеризуемых устойчивой национальной
структурой в 2010 г. оставалось немного, то на
севере и западе области их доля, как правило,
составляла 75–95 %.

Территориальный анализ сельских поселе-
ний среднего размера (301–1 000 чел.) также об-
наруживает концентрацию населенных пунктов,
вовлеченных в процесс этнодемографической
трансформации, в наименее заселенных южных
и восточных районах области. Однако на данном
таксономическом уровне уже практически отсут-
ствовали поселения, прошедшие полный цикл дан-

Рис. 4. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области
с числом жителей меньше 100 чел., %
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ного процесса или близкие к его завершению. Во
всей области из 656 было только 7 таких поселе-
ний. По одному в Зимовниковском, Сальском,
Ремонтненском районах. Четыре таких населен-
ных пункта располагались в Мартыновском рай-
оне – территориальном эпицентре донской общи-
ны турок-месхетинцев, одной из особенностей
локализации которых являлось расселение круп-
ными группами (несколько десятков или даже
100–250 чел.). Появление такой группы могло
заметно (если не кардинально) изменить нацио-
нальную структуру не только малого, но и сред-
него поселения.

Как результат, переселение турок-месхетин-
цев в начале 1990-х гг. в Ростовскую область и их
концентрация в Мартыновском районе практичес-
ки одномоментно изменили национальную струк-

туру значительного числа местных поселений всех
таксономических рангов. Процесс оптимизации
возникшей в первое постсоветское десятилетие
системы расселения месхетинцев в пределах
Мартыновского района, перемещение их пред-
ставителей между отдельными местными на-
селенными пунктами мог ускорять или замед-
лять процесс их этнодемографической транс-
формации. При этом почти все они в той или
иной степени уже были вовлечены в этот про-
цесс. К 2010 г. 13 из 21 поселения района с чис-
лом жителей 301–1 000 чел. прошли, завершали
или находились на активной стадии данного про-
цесса и только три в него еще включились. Значи-
тельное число «средних» поселений, активно ме-
нявших национальную структуру населения в на-
чале 2010-х гг., имелось и в ряде других восточ-

 
Рис. 5. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области

с числом жителей 101–300 чел., %
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ных и юго-восточных районов области (6 – в Саль-
ском, 5 – в Зимовниковском, 4 – в Дубовском, 3 – в
Ремонтненском) (рис. 6). Таким образом, процесс
этнодемографической трансформации в ощутимой
степени затронул и средний уровень сельской сис-
темы расселения данных территорий.

Иной была ситуация на верхнем «этаже»
сельской системы расселения. Среди крупных
(более 1 тыс. жителей) поселений в области не
было ни одного прошедшего полный цикл этно-
культурной дерусификации (здесь мы не прини-
маем в расчет ряда населенных пунктов Мясни-
ковского и Егорлыкского районов, в свое время
основанных армянскими переселенцами и в зна-
чительной степени сохранивших до настоящего
времени свою национальную структуру).

Вместе с тем в ряде районов востока и
даже центра области ситуация постепенно изме-
нялась. В Мартыновском районе 4 из 10 крупных

поселений в 2010 г. находились уже на стадии ак-
тивной этнодемографической смены населения,
в Волгодонском – 3 из 11, Семикаракорском – 3
из 14. Имелись такие населенные пункты в Ба-
гаевском, Сальском и Ремонтненском районах
(см. рис. 7). Причем большинство этих поселе-
ний оказалось включенным в данный процесс
после появления в них групп турок-месхетинцев.
Значительно реже причиной становилось пересе-
ление в них с нижних этажей системы расселе-
ния представителей местных северокавказских
общин. Последние, конечно, могли перемещать-
ся из малых и средних в крупные населенные пун-
кты своих и соседних районов. Однако таких
внутренних переселенцев было немного. Оказав-
шись в крупных поселениях, они не могли сколь-
ко-нибудь заметно изменить их национальную
структуру, а большим группам турок-месхетин-
цев это было под силу.

 
Рис. 6. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области

с числом жителей 301–1 000 чел., %
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В целом уровень крупных сельских поселе-
ний оставался слабо вовлеченным в данный про-
цесс. В 21 районе области (весь север, значитель-
ная часть центра) все населенные пункты дан-
ного таксономического ранга характеризовались
устойчивой национальной структурой населения.
Еще в 8 районах имелись крупные поселения,
национальная структура которых в конце XX –
начале XXI в. была изменена группами этничес-
ких мигрантов, но эти сдвиги были еще незначи-
тельны (доля русских 75–85 %), чтобы говорить
о начале процесса их этнодемографической
трансформации.

Результаты исследования

Анализ этнодемографической динамики по-
селенческой сети Ростовской области позволяет
сделать вывод о том, что процесс замещения
русского старожильческого населения предста-
вителями крупных этнических общин, начатый в
последние десятилетия советского периода, в
2000–2010-е гг. существенно замедлился. В на-
чале 2010-х гг. в данный процесс в той или иной

степени было вовлечено около 500 населенных
пунктов региона, но только в 73 поселениях этно-
демографическая трансформация уже заверши-
лась (доля русских в населении была меньше
20 %), еще в 31 была близка к завершению (рус-
ских – 20–30 %); в 190 находилась в своей ак-
тивной стадии (русских – 30–60 %). Основная
масса таких населенных пунктов относилась к
нижним уровням поселенческой сети и распола-
галась в южных и восточных районах области.

Учитывая отмеченное в последние 10–15 лет
замедление вовлечения новых поселений в про-
цесс этнодемографической трансформации, есть
основания полагать, что последняя на всю обо-
зримую перспективу останется в основном огра-
ниченной уровнем малых и небольших поселе-
ний и преимущественно югом и востоком облас-
ти. Вместе с тем населенные пункты, уже вклю-
ченные в процесс смены старожильческого на-
селения, продолжат движение по стадиям дан-
ного процесса и в течение ближайших 20–30 лет
большинство из них может завершить свою эт-
нодемографическую трансформацию, по сути,
превратившись в территориально-этнические

Рис. 7. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области
с числом жителей больше 1 тыс. чел., %
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сообщества. Еще более повышает значимость
данной проблемы то, что в ряде случаев речь
идет не об отдельных населенных пунктах, но о
значительных фрагментах поселенческой сети,
охватывающих целые административные райо-
ны. Уже в среднесрочной перспективе (к 2030–
2035 гг.) русские могут стать национальным
меньшинством (менее 30 % жителей) в 45 посе-
лениях Зимовниковского района (62,5 % его по-
селенческой сети), в 33 – Мартыновского (58 %),
24 – Дубовского (48 %), 16 – Заветинского (59 %),
15 – Пролетарского (43 %).

Повышенный уровень экономической, соци-
окультурной специфики таких территориально-
этнических ареалов поставит (и уже ставит) ре-
гиональные власти перед серьезной задачей оп-
тимизации форм взаимодействия данных сооб-
ществ с региональным социумом, обеспечения
их комплексной интеграции в его жизнедеятель-
ные циклы.
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