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Е. А. Джеглав 
 

ЭТНОМИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

Республика Карелия не всегда была многонациональным регионом, сложный этнический 
(национальный) и религиозный состав — результат миграционных процессов, начавшихся 
в ХХ веке и продолжающихся до сих пор. Последнее десятилетие в республике проводится 
активная политика по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний и формированию ценностей толерантности в обществе, осуществляются проекты, 
способствующие адаптации мигрантов и их интеграции в принимающее сообщество. 

 
Ключевые слова: миграция, национальный состав, портрет населения, Республика Ка-

релия, многонациональность. 
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E. Dzheglav 
 

ETHNIC AND MIGRATION PROCESSES 
AND THE SOCIO-CULTURAL PORTRAIT OF THE REPUBLIC OF KARELIA 

 
The Republic of Karelia has not always been a multinational region. Diverse ethnic (national) 

and religious population is a result of ongoing migration that has started in the twentieth century. 
During the last decade the Karelian government has been providing an active policy directed to 
harmonization of inter-ethnic and inter-confessional relations and to the creation of tolerance 
values in the society. There are many projects that contribute to the adaptation of migrants and 
their integration into the host community. 

 
Keywords: migration, ethnic composition, portrait of population, the Republic of Karelia, 

multinationality. 
 
Население Республики Карелия, как и во 

многих регионах страны, имеет сложный 
этнический (национальный) и религиозный 
состав. В республике, по данным Всерос-
сийской переписи населения 2002 года, при 
общей численности населения чуть более 
700 тысяч человек, зафиксировано около 
150 национальностей [3]. Большая часть из 
них — народы, проживающие на террито-
рии России. Но Карелия не всегда была по-
лиэтническим регионом, активное пересе-
ление в республику начинается только в 
XX веке. 

На протяжении всего ХХ века Респуб-
лика Карелия была привлекательным для 
мигрантов регионом, что обусловливалось 
сложившейся социально-экономической 
ситуацией и целенаправленной работой 
правительства по привлечению мигрантов. 
Карелия и в настоящее время сохраняет 
статус привлекательного для миграции ре-
гиона по многим причинам: (1) относи-
тельная стабильность в социально-эконо-
мической и общественно-политической 
сферах; (2) близость к центральным инду-
стриально-высокоразвитым районам Рос-
сии и Западной Европы; (3) благоприятная 
ситуация в области трудовой миграции, 
вследствие вступления в силу нового зако-
нодательства; (4) наличие возможности по-
лучения специального и высшего образо-
вания и т. д. 

Историю формирования этнического со-
става Республики Карелия можно разде-
лить на несколько этапов: первый этап (до 
20-х годов XX века) — до этого этапа ми-
грационные процессы были незначительны 
и не сильно влияли на этнический состав 
республики; второй этап (20-е — 30-е годы 
XX века), в период которого было органи-
зовано промышленное переселение; третий 
этап (30-е — 90-е годы XX века), на про-
тяжении которого происходят обширные 
миграционные процессы, сильно повлияв-
шие на этнический состав республики; чет-
вертый этап (с 90-х XX века до настоящего 
времени) — в Карелии появляется значи-
тельное число переселенцев из Баку, На-
горного Карабаха, Грузии, Абхазии, Юж-
ной Осетии и т. п., вследствие этого Каре-
лия становится еще более полиэтничной. 

На первом этапе (до 20-х годов XX ве-
ка) формирования этнического состава Ка-
релию преимущественно населяли карелы, 
вепсы и русские, составлявшие практиче-
ски все постоянное население края — 
98,7%*. По данным переписи 1897 года, на 
территории нынешней Карелии** количест-
во русских составляло 120 341 человек, ка-
рел — 75 168 тысяч, вепсов — 7096 чело-
век, финнов — 1470 человек, украинцев — 
42 человека, белорусов — 7, предствителей 
прочих национальностей — 584 человека 
[1, с. 86–93]. 
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На втором этапе — 20–30-е годы XX 
века — в образованной 8 июня 1920 г. дек-
ретом ВЦИК Карельской трудовой комму-
не (КТК) большинство населения, а именно 
98,4%, было представлено только карелами 
и русскими***. В конце 20-х—начале 30-х 
годов была предпринята реорганизация пе-
реселенческого дела в Карелии. При Сов-
наркоме республики создали специальное 
Переселенческое управление, перед кото-
рым поставили задачу организации про-
мышленного переселения постоянных кад-
ров рабочих для возрастающих нужд про-
мышленности, в первую очередь — лесной. 
Создание новых рабочих мест в крае при-
влекло население из соседних областей 
РСФСР, позднее — из западных и цен-
тральных областей страны. 

С 30-х годов XX века можно говорить о 
начале третьего этапа в формировании 
этнического состава республики, когда ми-
грационные процессы начали активно сти-
мулировать рядом специальных мер: льго-
ты для лиц, работающих в отдаленных ме-
стностях СССР и вне крупных городских 
поселений, льготы промышленным пересе-
ленцам и др. Приток инонационального 
населения начиная с середины XX века 
привел к значительному смешению этниче-
ских групп, к росту численности белору-
сов, украинцев, финнов и русских и к сни-
жению доли карелов и вепсов в местах их 
традиционного проживания. 

В начале 90-х годов — четвертый этап — 
заявили о себе новые диаспоры, до этого 
растворенные в общей массе населения и 
бывшие незаметными. В этот период в Ка-
релию приехали несколько сотен армян 
(беженцы из Нагорного Карабаха и Баку) и 
грузин (беженцы из Южной Осетии, и осо-
бенно из Абхазии), в это же время приеха-
ло много русских, выехавших из горячих 
точек. Одновременно Карелию покинули 
русские, белорусы, украинцы, татары и 
значительная часть финнов, выехавших на 
постоянное жительство в Финляндию. С 

середины 90-х годов увеличивается чис-
ленность азербайджанцев, среди которых 
много выходцев из Грузии и чеченцев, вы-
ехавших из зоны боевых действий. В целом 
миграция 90-х годов, добавив националь-
ного колорита, практически не повлияла на 
сложившийся в середине века этнический 
состав населения. 

По данным Всероссийской переписи на-
селения 2002 года, Карелия остается мно-
гонациональной республикой с преоблада-
нием русских, всего национальностей на-
считывается около 150. Численность рус-
ских составляет 548 941 человек, вторыми 
по численности идут карелы — 65 651 че-
ловек, третьими — белорусы (37 681 чело-
век), на четвертом месте — украинцы, чис-
ленностью 19 248 человек, численность 
финнов и вепсов составляет 14 156 и 4870 
человек соответственно. Также стоит отме-
тить национальности, численность которых 
составила более 2000 человек — это поля-
ки (3022 человека) и татары (2628 человек). 
Наиболее значимыми национальностями 
среди тех, численность которых составляет 
менее 2000 человек, являются: азербай-
джанцы (1753 человека), армяне (1599 че-
ловек), чуваши (1298 человек), цыгане 
(1098 человек), литовцы (1074 человека). 
Другие национальности представлены 
численностью меньше 1000 человек. Чис-
ленность лиц, не указавших националь-
ность в переписном листе, составила 4886 
человек [3]. 

С учетом истории формирования этни-
ческого состава Карелии и исходя из чис-
ленности представленных в республике 
национальностей, на современном этапе в 
Карелии можно выделить пять основных 
групп народов: (1) коренные народы — ка-
релы и вепсы (также к числу коренных на-
родов Карелии стоит относить саамов, ко-
торых, по данным переписи 2002 года, в 
Карелии насчитывается 7 человек); (2) эт-
ническое большинство — русские; (3) на-
роды, заселяющие Карелию в XIX — нач. 
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XX века, численность которых составляет 
более 2000 человек,. — белорусы, украин-
цы, финны, поляки, татары; (4) народы, за-
селяющие Карелию в XX веке, численность 
которых составляет до 2000 человек; (5) 
народы, представленные численностью до 
20 человек. 

Первая группа народов — карелы и веп-
сы — являются коренными народами Ка-
релии. По данным переписи населения 
2002 года, на территории Российской Фе-
дерации насчитывалось карелов 93 344, а 
численность вепсов составляла 4870 чело-
век. Карельский и вепсский языки (а также 
финский язык) составляют национальное 
достояние Республики Карелия и находят-
ся под ее защитой. 

В 2004 году Законодательным собрани-
ем Республики Карелия в третьем чтении 
принят закон «О государственной под-
держке карельского, вепсского и финского 
языков в Республике Карелия», а в 2006 
году в республике была утверждена рес-
публиканская целевая программа «Госу-
дарственная поддержка карельского, вепс-
ского и финского языков в Республике Ка-
релия на 2006–2010 годы», в рамках кото-
рой ведется работа по нескольким направ-
лениям: 1) организация и совершенствова-
ние системы обучения, воспитания на ка-
рельском, вепсском и финском языках; 2) 
поддержка информационной деятельности 
и деятельности средств массовой инфор-
мации (СМИ) на карельском, вепсском и 
финском языках; 3) издательская деятель-
ность. Совершенствование процесса ста-
новления литературы на карельском, вепс-
ском и финском языках; 4) поддержка на-
учных исследований, проведения конфе-
ренций, семинаров и практикумов; 5) ста-
новление и развитие национальной культу-
ры карелов, вепсов и финнов; 6) осуществ-
ление комплекса мер по обеспечению со-
хранности ономастики в карельском, вепс-
ском и финском языках (на территориях 
компактного проживания карелов, вепсов и 

финнов); 7) международное, межрегио-
нальное сотрудничество и содействие дея-
тельности общественных организаций в 
развитии национальных языков; 8) под-
держка деятельности общественных орга-
низаций и движений карелов, вепсов и 
финнов, направленных на развитие языка и 
культуры в Республике Карелия. 

Таким образом, можно утверждать, что 
в республике ведется целенаправленная 
деятельность по сохранению языка, куль-
туры и традиций коренных народов по-
средством реализации различных социо- и 
этнокультурных, общественных и научных 
проектов, мероприятий и конкурсов. 

Вторая группа народов — этническое 
большинство Карелии, представленное 
русскими. По итогам Всероссийской пере-
писи 2002 года, численность русских в 
Республике Карелия составляла 548 941 
человек. Численность и доля русских в на-
селении Карелии (76,6%) являются одними 
из самых высоких среди республик в со-
ставе Российской Федерации. 

Третья группа народов — народы, засе-
ляющие Карелию в XIX — нач. XX века, 
численность которых составляет более 
2000 человек, — белорусы, украинцы, фин-
ны, поляки, татары. 

Карелия занимает пятое место по чис-
ленности белорусов, проживающих в субъ-
ектах Российской Федерации. В настоящее 
время белорусы как этническая группа со-
храняются в Карелии главным образом за 
счет населения старших возрастов. Если же 
принять во внимание более чем 90%-ную 
межнациональную брачность белорусской 
молодежи и ее последствия, то при сохра-
няющейся этнодемографической и этно-
культурной ситуации есть все основания 
предположить, что белорусы, скорее всего, 
будут ассимилированы русскими уже в не-
далеком будущем [2]. 

По итогам всероссийской переписи 2002 
года, численность украинцев в Республике 
Карелия составляла 19 248 человек. Обще-
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ство украинской культуры «Калина», соз-
данное 7 марта 1993 года, на сегодняшний 
день является одной из наиболее активных 
национальных общественных организаций 
в республике. Начиная с 1994 г. ежегодно в 
марте общество организовывало Дни укра-
инской культуры. Почти ежегодно общест-
во принимало участие в праздновании Дня 
славянской письменности и культуры, Дня 
города Петрозаводска. В настоящий мо-
мент общество принимает активное уча-
стие в разработке и реализации государст-
венных целевых программ и проектов пра-
вительства республики и органов местного 
самоуправления, направленных на гармо-
низацию национальных и конфессиональ-
ных отношений, формирование в респуб-
лике толерантного отношения к мигрантам 
и на адаптацию мигрантов. При Обществе 
украинской культуры «Калина» действуют 
курсы украинского языка, хор украинской 
песни, еженедельно проходят встречи чле-
нов общества и т. д. 

Карелия находится на первом месте сре-
ди других субъектов по численности фин-
нов — 14 156 человек. Современная фин-
ская диаспора примерно на 5/6 состоит из 
ингерманландских финнов и их потомков, 
родившихся в Карелии и считающих ее 
своей родиной. С 1989 г. действует Ингер-
манландский союз финнов Карелии, объе-
диняющий активную часть диаспоры. В 
республике функционирует финский язык, 
которому оказывается государственная 
поддержка. Сохраняется финноязычная 
пресса (выходит газета «Карьялан Сано-
мат», журналы «Карелия» и «Кипиня»), ве-
дутся радио- и телепередачи, осуществля-
ются театральные постановки. Финский 
язык изучается в школах и вузах Карелии. 
В 1993 г. в Петрозаводском государствен-
ном университете открыт факультет при-
балтийско-финской филологии и культуры. 

Поляки и татары не столь многочислен-
ны по сравнению с белорусами, украинца-
ми и финнами. Численность поляков, по 

данными переписи 2002 года, составила 
3022 человек. Татар в Карелии насчиты-
вается 2628 человек (в том числе татары 
сибирские — 1 чел., татары крымские — 
3 чел.). 

Народы, заселяющие Карелию в XX ве-
ке, численностью до 2000 человек состав-
ляют 2,8% от общей численности населе-
ния Карелии. К этой группе народов отно-
сятся: азербайджанцы, армяне, литовцы, 
мордва, немцы, евреи, молдаване, грузины. 

Группа народов численностью до 20 че-
ловек представлена более чем половиной 
национальностей, перечисленных при пе-
реписи 2002 года. Из них более 20 народов 
в Карелии представлены одним человеком. 

В условиях социального, национально-
го, религиозного разнообразия населения 
Карелии необходима интенсивная работа 
государственных и муниципальных орга-
нов власти, а также институтов граждан-
ского общества, направленная на формиро-
вание толерантности как инструмента 
обеспечения согласия между отдельными 
людьми и группами с различными ценно-
стными ориентациями, в противном случае 
возможно нарастание социально-экономи-
ческой, общественно-политической, ме-
жэтнической и межрелигиозной нетерпи-
мости. Эти формы проявления нетерпимо-
сти могут быть использованы экстремист-
скими движениями, разжигающими нена-
висть, национальную рознь и социальные 
конфликты в обществе. 

В случае возникновения ситуации соци-
альной напряженности мигранты — одна 
из групп населения, которая может попасть 
под наибольший удар. Особенно те, кто 
прибыл в Карелию совсем недавно — в 
конце ХХ века. Например, как это случи-
лось в 2006 году в Кондопоге, когда быто-
вой конфликт в ресторане между посетите-
лями и официантом, нелегальным мигран-
том, превратился в крупную драку, в ре-
зультате которой погибли два человека. 
Местное население восприняло конфликт 
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именно как межэтнический, после чего в 
ночь с первого на второе сентября были 
сожжены несколько кафе, продуктовых па-
латок и гаражей, принадлежавших выход-
цам с Кавказа. В последующие дни в горо-
де происходили массовые беспорядки, бы-
ли организованы митинги с требованиями 
выселить из города нелегальных мигран-
тов. Более 60 мигрантов были эвакуирова-
ны из Кондопоги в Петрозаводск. 

Массовые беспорядки в Кондопоге —
единственный межэтнический конфликт 
такого масштаба в республике. Этот случай 
показал, что в республике необходима це-
ленаправленная постоянная работа по гар-
монизации межэтнических отношений и 
формированию толерантности. В конце 
2006 года в Карелии начинается разработка 
целевых программ и проектов, решающих 
данную задачу, а с 2007 активное участие в 

этой деятельности начинают принимать 
национальные общественные организации 
и другие институты гражданского общест-
ва. 

К настоящему моменту в Карелии для 
обеспечения этнополитических, этносоци-
альных и этнокультурных прав народов 
РФ, проживающих на территории респуб-
лики, проводится комплексная система ме-
роприятий, обеспечивающая реализацию 
прав на свободный выбор языка общения, 
воспитания, творчества, сохранения тради-
ций, социально-культурной адаптации к 
местным условиям. В Карелии складыва-
ются позитивные тенденции к развитию 
гражданского общества — создание обще-
ственных объединений, представляющих 
интересы народов и национальных мень-
шинств Российской Федерации, прожи-
вающих в республике. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* В уездах Олонецкой и Архангельской губерний, которые позднее вошли в состав Карельской 

АССР. (Рассчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. XXVII. Оло-
нецкая губерния. Т. 1. С. 86–93; 1. Архангельская губерния. Т. 2. С. 104–107). 

** Петрозаводский, Олонецкий, Повенецкий, Пудожский уезды Олонецкой губернии и Кемский уезд 
Архангельской губернии. 

*** Отсутствие в составе КТК Шелтозерско-Бережковской волости отразилось на численности веп-
сов, которых оказалось всего 52 человека. 
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