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Россия с момента появления её государственности является многонациональным образованием. Вопросы
сохранения национальной идентичности народов и их численности стояли в разные исторические периоды,
а актуальность данных проблем с каждым эволюционным этапом государства только возрастает.
Демография – один из важнейших показателей, отражающий уровень развития и возможного будущего
целого народа. Благодаря благоприятным факторам, виляющим на сохранение народностей, происходит
накопление, хранение духовных и материальных ценностей, составляющих национальное достояние
страны. Многонациональная Россия обладает не просто богатейшим культурным наследием, а культурными
ценностями мирового уровня.
Вопросы демографии в современной России одни из самых актуальных. Это подтверждается повышенным
вниманием государства к данной теме в последние годы. На федеральном уровне разработаны новые
нормативно-правовые акты, в том числе концептуального и стратегического содержания, например такие
как Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», в рамках которого с 1 января 2019 года началась реализация национального проекта
«Демография», включающего пять инициативных проекта: «Помощь семьям при рождении детей»,
«Содействие занятости», «Старшее поколение», «Общественное здоровье» и «Спорт – норма жизни».
Благодаря повышенному интересу государства к вопросу о стабилизации демографической ситуации в
стране, идет тенденция к более высокому качеству жизни общества, его способности к гражданскому
единству, к определению и достижению общих целей развития, главными условиями реализации которых
является формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, здоровой личности, у
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которой есть самоопределение как части того или иного народа, который входит в большой дружный
многонациональный дом – Российская Федерация.
В последние 30 лет мы видим, как меняются демографические показатели у некоторых российских
народностей, в том числе и у финно-угорских народов, в сторону их численного уменьшения. Также
наблюдается рост внутренней миграции, особенно среди молодого населения, когда из национальных
республик и автономных областей коренное население переезжает в более благоприятные регионы для
смены климатических и социально-экономических условий жизни. Данные проблемы являются наиболее
актуальными в современной повестке и стоят первыми в очереди для их решения в государственной
национальной политике и в области образования, так как воспитание молодежи в рамках национальных
культур и формирование его национального самосознания является гарантом того, что молодой человек
останется в своем родном регионе.
Объектами исследования являются финно-угорские народы, проживающие на территории Российской
Федерации.
Предмет исследования – демографическое развитие финно-угорских народов России.
Цель исследования: выявить особенности национальной политики Российского государства в 20 – начале 21
веках и ее отражение на демографических показателях финно-угорских народов.
Для достижения цели исследования в работе необходимо решить следующие задачи:
изучить эволюцию политико-правового статуса финно-угорских народов в России;
изучить демографический контекст социально-экономического развития финно-угорских народов России;
провести анализ динамики численности населения финно-угорских народов, проживающих на территории
России в период с 1926 до 2010 года;
выявить причины различия демографических показателей финно-угорских народов России.
Методы исследования: В работе использовались базовые научные методы: сравнения, анализа,
классификации, обобщения. Основным методом при анализе демографических показателей является
статистический анализ. Данный метод позволяет на основе собранных статистических данных оценить
различия в показателях и выявить их причину.
Методологическую основу составил комплексный подход к изучению географических особенностей
расселения финно-угорских народов на территории России, их культурной самобытности и причин
демографических различий на основе трудов отечественных и зарубежных специалистов, общей и
специальной литературы, анализа нормативной и законодательной базы.
Демографическое развитие финно-угорских народов в трудах российских ученых не занимают
значительного места, так как большое внимание уделено именно культуре и этнографии, и им посвящены
труды таких авторов как: В.П. Налимов, В.И. Рогачев, В. А. Юрченков, М. Г. Атаманов, А.Е. Загребин, Н.Г.
Юрченкова, Ю.В. Алексеев и другие. Национальная политика российского государства в разный период
времени как предмет исследования отражена в работах В.Ю. Зорина, Ю.П. Шабаева, В.Г Бабкова, А.Н.
Пилясова.
Главными источниками являются результаты всесоюзных и всероссийских переписей населения 1926, 1939,
1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг. Данные представлены Центральным статистическим управлением
СССР отделом переписи, Центральным статистическим управлением при Совете министров СССР,
Государственным комитетом СССР по статистике и Федеральной службой государственной статистики.
Основные итоги переписи населения 1939 года опубликованы институтом российской истории Российской
академией наук только в 1992 году в связи с тем, что многие статистические данные были засекречены
либо являлись недостоверными.
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