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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА 
°_ В СОВЕТСКИЙ ПЕРНОД ^^ 

Первый этап’ колонизации. Урала’ Новгородом, а › повднее ‘Московским 

государством, ‘ относится к Х1-ХУ вв. о Он сопровождался эпизодическими. 

походами русских войск и стихийной крестьянской . колонизацией. Первые 
русские поселения появились в Прикамье: в Усолье (1432 г.); ‘в Чердыни 

(1472 г.) и др. Приц < населения ‘был вызван и развитием с ХИ в. промый- 

Ленного солеварения. //дальнейшее усиление, колонизации края происходит в. 

ХТ в. В 1535 г. ‘Чердынь становится центром Северного Предуралья. К 

концу века. большая часть русских осела в районе г. Чердынь, на правобе- 

режье нижнего течения Вишеры и побережье Камы. Заселяется  Соликамский 

уезд. С 1579 г. по-1624.г; число поселений Чердынского’ и 'Соликамекого 

уеадов ‘выросло в 2 и 2,5 раза М]. Русское население прибывало в Север- Е 

ное Прикамье с Европейского Севера: ^ 75% с территории Северо-Двинского 

бассейна,. 25% переезжали в пределах Чердынского и Соликамского уездов. 

К концу ХУП в. в освоении Северного Прикамья были ‘достигнуты 

аначительнне” успехи.’ Темпы заселения в 50 раз превышали естественный Н 

прирост населения 121. В’ Чердынском и бохикамском уездах в 

1647-1688 тг. численность населения удвоилась, ны 

В. Зауралье первые поселения‘ появились в конце Х\У1 в `В. 1598 р: 

возникает Верхотурье, ‘которое становится военно-стратегическим и адми- 

нистративным центром обширной провинции, ’В.ХУП в.’ колонизация Урала 

стала более интенсивной. Наблюдается. значительный подьем сельского хо- 

вяйства, развивается солеварение, было положено начало металлургическо- 

му проияводству. В 1631 г. был построен Ницинский металлургический за- ` 

вод - первый ва Урале. Не менее высокими темпами в этот период пройсхо- 
дит заселение Зауралья. В Верхотурском уезде за 1624-1688 гг. числен- 
ность населения выросла. в 7 раз, Центром колонизации становится Далма- 

тов монастырь, возникают Шадринская, Камышловская слободы, Катайский` 
острог. Территория т ен ВПЛОТЬ ДО т в. _заселялась |. 

слабо. # 

Наибольший размах  засоление Урала ранил В хи в, когда’ в хо- 

зяйственный оборот начали активно ‘включаться его ^ природные  богато- 

тва. Создание горнозаводской промышленности вызвало большую’ потребность.‘



» рабочей силе, отсюда вытекала необходимость внешней миграции, игуев- 

шей важную, а в критические периоды даже определяющую роль в дияамике 

численности горноваводского населения. К ‚этому периоду относятся пер 

вые крупные покушки и переводы крепостных крестьян. В Нижне-Тагильском 

округе ва их долю приходилась почти треть прироста всего населения, 

Заселение Оренбургской губернии началось в начале ХУШ в, и главным 

` образом за счет беглого люда. Преимущественно это были русские крестья- 

не и ясашные татары, чуваши, мордва и марийцы Среднего Поволжья, Они 

оседали ва общинных м вотчинных башкирских землях, Царские власти в 
этот период не шли на обостремие © башкирской анатью м предпочитали 

возвращать беглых крестьян. Н№о не сыютра.на это приток населения посте- 

пенно увеличивался и к началу 30-х годов ХУШ ь. на территории будущей 

Оренбургской губернии расселились около 240 тые. человек (1 ревизия), а 

ро П ревизии уже насчитывалось 323 тыс. (3 В середине ХУШ в. в связи 

с расправой царских властей над участниками баажирсвого восстания {1731 

-1741 гг.) были убиты и сосланы вглубь России 28,5. тыс. башкир мужкого 

пола, однако приток новоселов из внутренних районов России перекрыл эту 

убыль. С 1736 г. возобновился перевод на Южный Урал, помешщечвих крестьян; 

с 78% душ мужского пола по 1 ревизии до 34 932 - по Ш [31 Вы доде миг- 

рации в этот период приходилось около 60% всего прироста населения. По 

давляющее большинство переселенцев прибывало из Казанской губерним 

(56,4%) - преимущественно татары. Великороссийские крестьяне - выходца 

из  Центрально-Промышленного района - и в основном из Нижегородской гу- 

бернии, Среднего Поволжья. Благодаря интенсивному переселенческому дви- 

жению с начала 40-х гг. на территории, Южного Урала, сформировался до- 

вольно пестрый национальный состав населения. . { 

В Северном Прикамье в ХУШ и. в связи с резким сокращением солева- 

рения, запустением транзитного пути в Сибирь переселения крестьян к 

1720-1730 гг. окончательно прекратились. р 

В. начале Х1Х в. наибольший приток населения ‘отмечался в горнозз- 

водской части Урала. Нехватка работников восполнялась как за счет воль- 

ного найма, так и за счет перемещения крепостных крестьян. Особени. 

‚активно покупка крепостных практиковалась в 2р-40-е гг. За счет прину- 

ди ельной миграции был достигнут самый ВЫСОКИЙ показатель прироста Гор 

нозаводского населения (69,8%). 
‚ В предреформенное время в Пермской губернии, и `взбена её лак 

заводской части, наблюдался излишек крепостных рабочих. 

З



Покупка крестьян практически была прекращена. Миграционные процессы 

этого периода проявились в постоянных и временных перемещениях лю- 

дей внутри заводского хозяйства из одной отрасли в другую, с одного. 

завода на другой. Как постоянная, таки временная миграции. носили 

принудительный характер. Общая демографическая ситуация этого перио- 

да стабилизировалась. Во внутренней миграции наступило равновесие 

(сальдо колебалось около нулевой отметки). 

фо. второй половины ХХ в., И особенно в первое. дообоналнйе 

десятилетие, в уральской промышленности, главным образом металлур- 

гической,  начи‘ается застой, обусловленный не столько истощением 

ресурсов, как некоторые в то время утверждали, сколько остатками 

крепостничества и технической отсталостью. Это сказалось на сниже- 

нии темпов роста численности главным образом в Пермской губер- 

нии. За период с. 1865 г. по 1900 г; население ‘увеличилось всего на 

45% , тогда как в Оренбургской за тот же период оно удвоилось. Если 

в первой - население росло исключительно за счет естественного при- 

роста, то во второй - вплоть до конца ХХ в. наблюдался миграцион- 

ный гриток (условное сальдо, тыс. чел. ): 

  

  

| Пермская губерния °. | Оренбургская губерния 

Годы ° |естественный| миграционный |естественный | миграц лонный 

| прирост | прирост ° | прирост | прирост 

| } | 1 
1865-1870|. 97,5 - | -61,3 | 28,5 | 58,7 

1871-1880] 315,0 35| -19,8. Ко 1931.2: 1738.0 
_ 1881-1890| 345, 4. |. -48,4 - | 237,4 |`.-26,0 

1891-1900| 254,1 |  -72,1 | 279,6 | 27,0. 

| Г |   

. е ` * * / я 

Из приведенных данных видно, что В Пермской губернии во второй 

половине_ЖХ в. миграция явилась фактором, сдерживающим рост чис- 

Зенности населения, не смотря на довольно высокий естественный при- 

рост. Наибольший ‘отток приходился на первые пореформенные годы. За- 

тем миграция за пределы‘ губернии несколько снизилась, а к о концу 

столетия отток вновь ‘зозрос, что явилось следствием глубокого’ эконо- 

мического" кризиса, ‘охватившего промышленность Урала, и особеннс его 

горнозаводскую часть. В Оренбургской же губернии в середине ХХ в. 
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миграционный приток’ давал 67,3% воего прироста населения. По мере рос- 
'‘та численности увеличивался естественный ‘прирост. Доля миграции снижа-. 

лась, а в период 1881-1890 гг, наблюдалась даже миграционная убыль. В 

последнее. десятилетие число мигрантов в Оренбуррекую темн ВНОВЬ " 

превысило число выбывающих. 

‚... Формиравание населения Уральского региона, ` его а нь. де- 

Мографическая и территориальная структура в советский период опреде- 
дяются особенностями исторического и. социально-экономического развития 

региона. В начале 20-х гг, текущего столетия население Урала’ аначитель- 

Во. убыло. За период между переписями 1920 и 1923 годов ‘число жителей 

Уральской” области, объединявшей территорию современных областей и рес- 

публик’ региона, сократилось на 581: тыс. чел. В эти годы. отмечался край- 

не  ниакий естественный прирост (всего 18 тыс, чел.), а в 1920-1922 гг. 

происходила аначительная естественная убыль: на фоне низкой рождаемости 
наблюдалась ‘высокая смертность населения. Наибольшие потери произошли 
из-ва`оттока, населения.. Величина отрицательного со за эти три года 

рем полмиллиона. 

`Ускоренное наращивание экономического потенциала восточных  райо- 

и страны, и прежде всего Урала, в.годы первых пятилеток вызвало мас- ‘ 

совые перемещения населения (как добровольные, так и принудительные) на 

Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. За период между переписями 1996- 

1837 гг. ‘численность наседения `Урала в современных границах выросла с 
105 до 12,3 млн чел. или на 17,1%, по стране: в целом на 11,2 (см. 
табл. 1), Городское население уведичилось в 2,5 раза (среднегодовой 

прирост составлял 8,4%), а сельское - уменьшилось на 184% 4.  _ 
/^. Основными ‘источниками роста. численности городских жителей были 

естественный прирост и миграция насбдения из сельской местности Урала 

‘И других экономических районов страны; ‘Миграция значительно превышала 

естественный. прирост (7,32. и 1,86% соответственно) (51. Бурное промыш- 

денное строительство требовало большого количества работников, половина 

которых в этот период поставлялась’ методами насильственной миграции ог- 
ромных масс раскулаченных и репрессированных: на отдельных “новострой- 

социализма" они. составляли основной’ контингент работающий. К началу 

1979 г, на Урале проживали уже 13,4 млн чел., ‘ва 1937- 1939 гг. прирост 

‘оставил . 8,9%. Расчеты показали, что ваибольший приток населения ва 
Урал наблюдался в 1937-1938 гг., когда строительство „гигантов социн“ 

`Дустрии’ ужо подходило. к концу, и поток доброводьных переселенцев замет- 
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но иссяк. Новый приток огромных масс людей на Урал совпал с началом 

репрессий, охватившим всю страну. За период 1939-1940 гг. положительное 

сальдо миграции составило 725 тыс, `чед., его нь приблизилась к 

размерам естественного прироста. . 

Своеобразно развивались демографические ' процессы в годы Великой 

Отечественной войны. В 1941 г. довольно высоким. оставался ‘естественный 

прирост, в этот период` начало военных действий еще не сказалось на де- 

мографических процессах. Миграционный прирост резко’ возрос ° в конце 
1941 г., когда почти полтора миллиона человек прибыли ‘на Урал, ГЛАВНЫМ 
образом это были звакуированные из западный районов страны, В В, после- 

дующие четыре года население Урала сократилось на 2,7 млн чех, а в ре- 

зультате мобилизации и затем реэвакуации в конце войны регион потерял 

почти два с половиной млн чел. 

В послевоенный период (1946-1958. гг.) произошел значительный рост 

численности населения - оно увеличилось на 4,6 млн чед., из них 3 млн 

за счет естественного прироста и 1 млн чел. ва счет миграции. В конце ° 

50-х гг. приток населения. ваметно сократился, а в конце периода он уже 

имел отрицательное значение. Основным источником роста численности на- 

селения в этот период становится естественный прирост, за счет которого 

население ежегодно росло в среднем на 230-240 тыс. чел. (без Башкирии), 

& за счет миграции - не более, чем на 50 тыс. чел. В 50-е гг, мигра- 

ционный прирост постепенно снижался, в конце периода имел отрицательное 

значение. 

‚_” Политика ускоренного развития производительных сил ВОСТОЧНЫХ 

районов, сопровождаемая территориальным перераспределением трудовых ре- 

сурсов, нашла выражение в быстрых темпах роста. населения на востоке 

страны и в северных районах. Начиная с`1959 г. Урал утратил свое диди- 

рующее положение по темпам роста численности населения. ° Кроме того в 

этот период отменялись законы, запрещающие репрессированным народам 

выезжать за пределы территорий их вынужденного поселения. Были сняты 

ограничения на выезд из сельской местности: Все это усилило миграцион- 

ные процессы в регионе, СоПроводАИНЫ оттоком людей, что сократило 

темпы роста численности населения. у 

` Ва период с 1959 г, по 1970 г. население края увеличилось всего на 

8,4%, городсксе население выросло на 21%, а сельское - сократилось на 

`8х. Наметилось отставание темпов роста населения региона от реслубаи 

‘канских, основным источником формирования населения Урала стал тест 
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венный прирост, который также имел тенденцию к снижению (см. табл. 

2). Приток населения извне прекратился, стал намечаться его отток в 

другие экономические районы. В 1959-1965 гг. 33,6% естественного 

прироста мигрировали из района; в 1966-1970 гг. - уж 94,5%. Мигра- 

ционный отток происходил главным образом за счет перемещений насе- 

ления сел, а также некоторых малых и средних городов. 

Следующий период (1970-1979 гг.) характеризовался крайне низ- 

кими темпами прироста. За’ девять лет население выросло всего на 2,1%, 

городское - на 12%, а сельское - сократилось на 16%. Следует отме- 

тить, что сниже; ле темпов роста численности населения в этот период 

было характерно и для республики, и для страны (см. табл. 1). Прои- 

зошло значительное сокращение естественного прироста, как в городс- 

кой местности, так и на селе. На фоне незначительного повышения 

рождаемости в середине 70-х гг. произошел повышение общего показа- 

теля смертности. Воздействие неблагоприятных демографических пос- 

ледствий на динамику численности населения усугубилось незначитель- 

ным миграционным оттоком наиболее дееспособной части жителей за 

пределы региона, особенно усилилась миграция сельских жителей. 

  

  

Таблица 2 

Удельный вес населения Урала 

Г : т — т т т 

| . ‚’ | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 
| . №. 4 т 1 } 

Все население: . , 

УЭР в составе СССР . 8,4 .. 7,9 - 7,4 7,0 
-”- РСФСР - ` 14,9 14,6 5 141.5 13,7 ' 

Городское население: ` | ° 
УЭР в составе ССОР ЧО. 2-79 `8,5 8,1 

=“ - РЕФСР 16,5 16,0 14,5 13,9 

Сельское население: 

УЭР в составе СССР 6,8 6,4 - 5,7 5,2 

-”- РСФСР 13,1 13,3 13,3 13,0



Последнее десятилетие (1979-1989 гг.) характеризовалось аначи- 

тельным, по сравнению с предыдущим периодом, ростом численности на- 

селения региона (на 875,5 тыс. чел., или на,4,5%), который, тем не 

менее, оказался ниже уровня РСФСР: (7,2%), понизились и темпы роста 

городского населения. Наряду с этим быстрее ЕЕ число’ сель- 

ских жителей. 

Отставание темпов роста населения региона сказалось на сниже- 

нии его доли в населении страны и Российской Федерации. Удельный 

вес населения Урала в СССР за период с 1959 г.. по 1989 г. снизился 

с 8,4 до 7,6%, в РО@СР - с 14,9 до 13,7%, Но особенно сократилась 

‘доля Урала в составе городского населения (см. табл. 2. Урал - 

один из наиболее урбанизированных районов страны. В настоящее время 

три четверти его ‘населения проживает в городах и поселках городско-. 

го типа. В 1959 г. горожане составляли немногим более пООРиНЫ на- 

селения региона (см. табл. 3). 
' 

Таблица 3 

Доля городского и сельского населения в 

общей численности населения 

  

1 т 1 з Т С 

| _ 1959 | 19709 | 1979 | 1989 

| Рег ион | т 4 т | т | т 

|город|! село [город|! село |город| село |город| ‘село 
Г. 1 1 1 | 1 1 1 

СССР 47,9 52,1 56,3 43,7 62,9 38,1 65,7° 34,3 

‚ РСФСР 52,6 47,4 64,6 35,4 69,2 30,8 73,5 26,5 

УЭР 57,9 42,1 68,3 31,7 70,9 29,1 74,7 . 25,3 
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В 30-е и первые послевоенные годы отдельные области и респуб- 

лики Урала существенно отличались по темпам индустриализации, уров- 

ню экономического и социального развития, что не могло не сказаться 

но динамике численности их.населения. В период 1939-1959 гг. наи- 

больший рост населения отмечался в Челябинской, Свердловской и 

Пермской областях, куда в годы войчы были эвакуированы многие предп- 

риятия из западных регионов страны вместе с. промышленно-производс^ 

36



твенным персоналом и их семьями. В годы войны в названных областях рас- 

ширялись и строились оборонные предприятия, заводы черной и цветной ме- 

таллургии, возросли потребности страны в топливе, лесоматериалах. 0с- 

новной контингент рабочих в этих отраслях и на строительстве формиро- 

вался за счет переселенцев, репрессированных, военнопленных. Именно эти 

три наиболее индустриально развитые области приняли наибольшее число 

переселяющихся, которые расселялись как в городской местности, так и на 

селе. В этих областях за рассматриваемый период произошла и наименьшая 

убыль сельского населения, несмотря на значительные потери в годы вой- 

ны, а в Челябинской области оно даже возросло. 

Заметный рост городского населения в этот период отмечен во всех 

областях и республиках Урала, но . наиболее ощутимые  урбанизационные 

процессы произошли в Курганской области и в Башкирии - территориях с 

высокой долей сельского населения. В то же время они, а также Орен- 

бургская область потеряли значительную часть сельского населения. Это 

произошло в результате как естественной убыли в годы войны, таки миг- 

рании сельского населения, в первую очередь, в городские поселения сво-' 

их же областей. 

В период с 1959 г. по 1970 г. более быстрыми темпами росло населе- 

ние Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей, здесь же наблюдалась 

наиболее интенсивная урбанизация. Темпы роста численности горожан Эыли’ 

наиболее высоки там, где был выше удельный вес сельских жителей: в Баш- 

кирии, Удмуртии, Курганской и Оренбургской областях. Численность сель- 

ского населения‘ продолжала сокращаться, что являлось следствием как его 

оттока, так и значительных административных преобразований, в результа- 

те которых некоторые сельские населенные пункты приобретали статус по- 

селков городского типа. Кроме того в этот период развернулась компания 

по укрупнению сельских населенных пунктов, многие ’эревни были признаны 

"неперспективными", жителям предлагалось переезжать в центральные 

тсадьбы хозяйств. В результате часть селян, особенно молодежь, минуя 

‹ентральные усадьбы, устремилась в поселки городского типа и города. 

Как уже отмечалось, наименьший прирост населения Урала приходился 

а 1970-1979 гг., а в Курганской и Пермской областях имела место абсо- 

ютная его убыль. Наибольшую убыль сельского населения испытали Перм- ` 

‘ая, Свердловская и Оренбургская области. Городское население тради- 

онно росло, хотя и меньшими по сравнению с’ предыдущим периодом 

мпами. Рост городского населения, так же как и в предыдущий период, 
З7..



был выше в областях и республиках со значительным числом сельских жи- 
телей,. то есть население городов и поселков Урала продолжало увеличи- 
ваться в большей мере за счет выходцев из села. Снижению темпов роста 
населения региона способствовало резкое сокращение естественного — при- 
роста населения вследствие низкого уровня’ рождаемости и. высоких пока- 
зателей смертности [6]. т 

. В период между переписями (1979-1989 гг.) в той или иной мере вы- 
росло население на всей территории Урала. Темпы прироста городского на- 
селения по сравнению с предыдущим периодом снизились повсюду, за исклю- 
чением Башкирии. Одновременно в полтора раза сократилась среднегодовая 
убыль сельского населения, и только в Башкирии число сельских жителей 
продолжало сокращаться прежними темпами. . . 

Развитие демографических процессов на Урале в период перехода к 
новым экономическим отношениям привело. к резкому сокращению темпов 
роста численности населения. За проедмий после переписи 1989 г. пе- 
риод наееление выросло всего на 0,7% или на 0,23% в среднем за год, что 
в два раза ниже среднегодового уровня ‘предшествующего десятилетия. 
Практически не росло население городов. Наряду со снижением естествен- 
ного прироста наметился отток городского населения и, прежде всего, из 
высокоурбанизированных Свердловской и Челябинской областей. Кроме того 
произошли значительные административно-территориальные изменения: в 
ранг сельских поселений перешли обезлюдевшие поселки городского типа с 
общей численностью 30,2 тыс. чел. Наибольшие изменения коснулись Челя- 
бинской и Свердловской областей. . 

Демографическое развитие региона в перспективе во многом будет 
зависеть от того, как скоро стране удастся преодолеть глубокий кризис, 
затронувший все сферы жизни общества, от адаптации жителей к непривыч- 
ным условиям рыночных форм ховяйствования, от эффективности мер прави- 
тельства по социальной защите населения. 
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