
представление об интенсизвости, эпицентрах, траницах рас- 
пространекия голода в сельских районах Поволжья и Лшного 
Урала, его взаимосвязи с природной средой.

Картограша одаозначно свидетельствует о факте наступ
ления в регионе в 1933 г .  голода, по своей интенсианооти 
характеразующегопя голодной смертностью населения. Она по
казы вает, что интенсивность гслода была разной в сельских 
районах Нижпв-Всджского и Средне-Волжского краев. Геогра
фическое расположение райо.чов Поволжья и Южного Урала, 
сказавшихся в  1932-1933  гГ . пораженными голодом, показыва- 
OTf что они находились, преимущественно, в отепной и лесо
степной зонах, Гранигщ районов о наивксшим показателем ро
ста избыточной смертности в 1933 г .  примыкали к р .Волго, 
через их территорию проходили основные шоссейные и желез
ные дороги краевого и союзного значения. Сельские районы 
Вихне-Волжского и Срвдне-Волксвого краев, расположенные 
в  лесной, лесостепной и отепной зонах Левобережья, отд а- 
деяные о т  Волпт и основных транспортных путей, стела рай- 
онаии с  наниеньвим показателем увеличения "голодной" смерт
ностью 1933 г .

А.В.Бакуник (Екатеринбург)

ШЛУСТРИАЖЗАЦИЯ И даНАМИКА чиаиЕнности 
НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА

Индустриализация вызвала крупные и тялсе.лые последст
вия в динамике численности населения на Урале. С 1926 по 
1939 г ,  за  счет естественного и механического прироста 
населения число жителей региона увеличилось с 8 2 6 7 ,8  тыо. 
до 1 0 2 9 4 ,4  тыо. ч е л .,  то есть  на 20^^. Механический при
рост вследотвии многих причин; добровольной мобилизации 
рабочих на стройки, депортации в "кулагцсую ссылку" кресть
ян, направления заключенных в сталинские лагери из ,П1)угих 
регионов страны. На Урал с Ев|юпеЯокпЙ 1'врри‘Ц)рии ?>'<№



бияо ааолано 617 тыс. челот ;к , число за1:т1&)ченны!С в лагерях 
и НЙХОЛЯ111ИХСЯ Б трудаоселках НКВЛ зиросло с 1936 по 1939 г .  
в у1еяультате массовых репрессий' сс> 170 до 330 тыс. чел .
За счет < ыльачх и заключенных были не только увелич^^ны 
груловна ресурсы, но и восполнено сяиление естественного 
npi'poc'i’a населения региона, которое произошло в связи с 
голодом 1932-1933 г г . ,  насильственной коллективизацией и 
гталииским террором. Форсированная индустриализация, стр о- 
итсльсш о и реконструкция сотен заводов и фабрик, развитие 
сопрсеождаищей их инфраструкттры обусловили быстрый рост 
городского населения. Если все население региона за 1923- 
1932 г г ,  увеличилось в 1 ,1  раза, то городское -  в 2 ,1  р а з . 
Уаь.,ьяый вес горожан поднялся за это вр^мя с 2 1 ,7  до 3 9 ,9 ^ , 
’НО значительно превысило общереспубликанские и общесоюз
ные показатели. Так, з'дельны.й вес горожан в СССР за  первую 
пятилотау возрос с 1 7 ,9  по 24,0/?, по РСФСР -  с 1 8 ,0  по 
9*1 тч!М  . ф

За счет механического прироста трудоспособного мужско
го населения на Урале удельный вес мужчин, эт о ю  возраста 
среди мужского населения городов увеличился с  56$  в  1926 г .  
ю  6 6 ,2 $  в 1932 г . ,  превысив соответствующий показатель у 
женщин. CyiuecraoBaeraafl диспропорция полов в  голодах нивели
ровалась к концу первой пятилетки, однако к концу 3 0 -х  г г ,  
число женщин вновь возросло. В 1939 г .  мужчин насчктнва- 
лось 4 8 1 2 ,3  ГНС., ь том числе в городах -  1 9 8 6 ,6  ты с., а 
женщин соответственно -  5 4 8 4 ,1  ты„. и 2 2 2 7 ,2  т а с .

Яндустриал1*з?ция и связанная с  ней репрессивная поли
тика тоталитарного режима привели к изменению националь
ного состава .часелени,, Урала. По Всесоюзной переписи 1926 г .  
численность nepj'ocKax народк-отей а регионе составляла ?ле- 
нее 9 $ , из них наибольшее место занимали татари и б -̂лкиры 
(I9w тыс. И.ЛИ 3 ,6 $ ) ,  пермяки -  I I 8  тыс. или 2 ,3 $ ,  а также 
удмурты, у74раяяцы, белорусы и другие. В резул. тате по-лити- 
кл ликвидргии кулачества "как класса" на Урал было сослано 
в "кулацкую ссылку" 32127 сетей о Украины, 25995 -  о Кав
к аза , 9113 -  из Белоруссии, 7810 -  из Татарии, 7308 -  из
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Западной областа, 2772 -  из Крлма, 6000 -  из Башкирии, что 
составило более 3 9 1 ,5  тыс. чел . Наряду с  этим представите
ли нерусских народностей прибыли по договорам и различным 
формам мобилизации. В итоге удельный вес нерусских народов 
на Урале к концу 30-х  г г .  составил около 1Ъ%.

Индустриализация, насильетаенная коллективизация, мас
совые репрессии привели к крупным миграционным процессам 
и значительным изменениям в численности населения Ура ■ 
его половозрастном и национальном со ст а в е .

Здесь и далее расчеты произведены по: Предварительные 
итоги Всесоюзной переписи населения 192о г .  по Ура.аь- 
ской области. Свердщовск, 1927. С .7 ;  Население Ураль
ского эконотлического района; Стат. enpt )очник. Сверд
ловск, 1 9 7 4 . С .Ю , 9 2 : Земсков В.Н.Спецлоселенцк (по 
документаций НКВД СССР) // Социологические исоледова- 
няя. 199 0 . ^ I I .  С .4 ; Поляков Ю.А., йиромская В .Б .,  
Киселев И.Н. Подаека молчания:(Всесоюзная перепись на
селения 1937 г . )  // Там же. Л 8 .  С .3 8 -4 2 : Уральское хо
зяйство в цифрах, I 9 3 I - I 9 3 2 .  Свердловск, 1 9 3 3 . С .312 и 
др.

Н.А.Араловзц (Москва)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПОТЕРЬ 
.1АСЕЛЕНИЯ 30-Х  ГОДОВ Ь ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

НСТОРИОШФИИ

В ’■'зторико-демод^афической литератур-^ по определению 
потерь населения одним из важных направлений стали публи
кации материалов Всесоюзных переписей населения 1937 и 
1939 г г .  сотрудниками Института российской ..стории РАН. Их 
анализ привёл исследователей к  выводу об объективности по
лученных данных. Это открывает возможность для определения 
людских 'отерь по материалам переписей. Заслуживает внима
ния попытка В.В.Цаплина установить цриглерные по'пзри насе
ления, псесенны е об эством за 1927 -1938  г г .  Сопоставляя 
возни’'тие расхождение между полученной численностью насе-
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