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С.Н. Уваров  

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОЖДАЕМОСТИ В УДМУРТИИ В 1980-Е ГГ.1 
 

На основе материалов текущей статистики рассматриваются особенности 
рождаемости в 1980-е гг. русских, удмуртов, татар Удмуртии. Выявленные тенденции 
позволяют утверждать, что рождаемость можно использовать как определенный 
показатель отношения населения к происходившим в стране переменам. 
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Показатели рождаемости могут о многом рассказать ученым, поэтому ее изучение 
вызывает большой исследовательский интерес. При относительно хорошо изученных 
демографических процессах в России в целом или ее регионах в частности, не так 
подробно исследованы особенности рождаемости отдельных народов. Вероятно, это 
объясняется тем, что для анализа этнодемографических процессов обычно прибегают к 
материалам переписей. Конечно, они содержат важную для этнодемографии информацию, 
однако не позволяют отследить естественное демографическое движение той или иной 
национальности. Поэтому некоторые исследователи заявляют о том, что проследить с 
максимальной точностью динамику этнической рождаемости, смертности, детности, 
брачности по переписям не представляется возможным, а текущей статистики, 
отражающей эти процессы, нет [5, с. 199]. Согласиться с этим утверждением можно лишь 
отчасти. В действительности текущая статистика, учитывавшая воспроизводство 
населения по национальностям, в 1920-е – 1930-е гг. и как минимум с 1958 г. все-таки 
велась (в некоторые годы учитывались и межэтнические браки (см. напр. [6, 8]). К 
примеру, подобные сведения отложились в Центральном государственном архиве 
Удмуртской Республики (фонд Р-845, опись 7). Соответственно, они показывают 
этнические особенности естественного движения населения в республике. Интересно, что 
ученые, занимающиеся изучением этнодемографических процессов в Удмуртии (см. напр. 
[2, 3, 9]), с ними, похоже, также не знакомы.  

Рассмотрим этнические особенности рождаемости в Удмуртии в 1980-е гг. Данное 
десятилетие вместило в себя немало крупных событий, предшествовавших распаду СССР. 
Логично предположить, что население по-своему на них реагировало. Только за 1981 г. 
сведения о родившихся по национальному признаку отсутствуют, за остальные годы 
данные имеются. Поскольку по переписи 1979 г. на долю русских, удмуртов и татар 
пришлось 97,1 % от всего населения, проживавшего в республике [1], в статье 
рассматривается рождаемость лишь этих этносов. При этом уточним, что национальность 
родившегося статистическими органами определялась по национальности матери.  

Анализируя этнические особенности рождаемости, можно отметить, что до 1983 г. 
рождаемость среди всех рассматриваемых народов стабильно росла. Правда, русских и 
татар в 1982 г. включительно в сельской местности родилось уже меньше по сравнению с 
1980 г., но это падение было перекрыто за счет городских поселений (табл.). 1983 г. в 
рассматриваемый период дал наибольшую прибавку всем этносам. Учитывая 9-месячный 
срок, необходимый для вынашивания, можно констатировать, что максимальное 
количество зачатий в 1980-е гг. пришлось на 1982 г., когда закончилось многолетнее 
правление Л. И. Брежнева и к власти пришел Ю. В. Андропов. Очевидно, с новым 
правителем население связывало определенные надежды. Однако свою роль в пиковой 
рождаемости наверняка сыграло и принятие Продовольственной программы 1982 г., 
усиление внимания к селу. Подтверждением служит тот факт, что у всех народов прирост 
рождаемости в сельской местности в 1983 г. был намного выше, чем в городах. 

В 1984 г. число родившихся у русских и удмуртов существенно снизилось, 
особенно заметно это было у русских в городах, где рождаемость упала по сравнению с 
предшествующим годом почти на 8 %. Рождаемость у татар в Удмуртской АССР в 1984 г. 
осталась практически на прежнем уровне. В 1985 г. родилось младенцев меньше у русских 
и татар, у удмуртов же их наоборот появилось больше. 

Таблица 
Сведения о родившихся (без мертворожденных) по национальностям  

в Удмуртской АССР, чел. 
Национа Год Городские поселения Сельская местность 
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льность муж. жен. всего рост / 
убыль 

всего по 
отношени

ю к 
предыду

щему 
году, % 

муж. жен. всего рост / 
убыль 

всего по 
отношени

ю к 
предыду

щему 
году, % 

Русские 1980 6000 5698 11698  1567 1508 3075  
1982 6032 5796 11828 1,1* 1553 1457 3010 – 2,2* 
1983 6623 6491 13114 10,9 1760 1680 3440 14,3 
1984 6211 5833 12044 – 8,2 1678 1604 3282 – 4,8 
1985 5946 5730 11676 – 3,1 1603 1529 3132 – 4,6 
1986 6324 6012 12336 5,7 1796 1601 3397 8,5 
1987 6403 6208 12611 2,2 1696 1642 3338 – 1,7 
1988 6307 5832 12139 – 3,7 1499 1446 2945 – 11,8 
1989 5758 5413 11171 – 8 1535 1433 2968 0,8 
1990 5054 4904 9958 – 10,9 1290 1297 2587 – 12,8 

Удмурты 1980 2100 2073 4173  3095 2908 6003  
1982 2308 2303 4611 10,5 3154 3067 6221 3,6 
1983 2592 2433 5025 9 3541 3486 7027 13 
1984 2471 2303 4774 – 5 3286 3190 6476 – 7,8 
1985 2492 2357 4849 1,6 3411 3197 6608 2 
1986 2536 2463 4999 3,1 3536 3381 6917 4,7 
1987 2688 2590 5278 5,6 3545 3300 6845 – 1 
1988 2475 2416 4891 – 7,3 3152 2960 6112 – 10,7 
1989 2208 2183 4391 – 10,2 2842 2761 5603 – 8,3 
1990 2030 1951 3981 – 9,3 2610 2500 5110 – 8,8 

Татары 1980 768 751 1519  130 158 288  
1982 872 814 1686 11 137 137 274 – 4,9 
1983 972 926 1898 12,6 156 160 316 15,3 
1984 959 927 1886 – 0,6 168 155 323 2,2 
1985 918 866 1784 – 5,4 158 148 306 5,3 
1986 1048 974 2022 13,3 170 147 317 3,6 
1987 1053 942 1995 – 1,3 134 162 296 – 6,6 
1988 998 940 1938 – 2,9 133 144 277 – 6,4 
1989 884 826 1710 – 11,8 150 128 278 0,4 
1990 825 753 1578 – 7,7 114 106 220 – 20,9 

* рост / убыль рассчитаны по отношению к 1980 г. 
Сост. по: Центральный государственный архив Удмуртской Республики. Ф. Р-845. Оп. 7. Д. 388. 
Л. 85–86об; Д. 408. Л. 58–59об; Д. 417. Л. 51–52об; Д. 427. Л. 59–60об; Д. 438. Л. 56–57об; Д. 446. 
Л. 54–55об; Д. 454. Л. 39–40об; Д. 461. Л. 7–8; Д. 468. Л. 8–9; Д. 475. Л. 14–15. 

 
Однако уже в 1986 г. рождаемость повысилась у всех трех народов. Увеличение 

было довольно значительным: у русских – на 5,7 % в городах и 8,5 % в сельской 
местности, у удмуртов – 3,1 % и 4,7 % соответственно, у татар – 13,3 % и 3,6 % 
соответственно. 1986 г. был вторым пиком в 1980-е гг. после 1983 г. Можно, конечно, 
связать новый рост с начавшейся антиалкогольной кампанией, которая благоприятно 
отразилась на демографическом развитии. Однако как было показано в ряде исследований 
общероссийского (см. напр. [4]) и регионального масштаба (см. напр. [7]), борьба с 
пьянством привела к существенному сокращению смертности, а о ее прямом влиянии на 
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рождаемость не говорится. Такой авторитетный ученый в области проблем алкоголизма и 
борьбы с ним, как А. В. Немцов, оставляет без внимания связь антиалкогольной кампании 
М. С. Горбачева и рождаемость (см. напр. [4]). Поэтому и здесь, вероятнее всего, свою 
роль сыграли надежды, которые подарил населению «молодой» генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев.  

В 1987 г. рождаемость повысилась у русских в городах на 2,2 %, а в сельской 
местности – понизилась на 1,7 %, целом она увеличилась на 1,4 %. У удмуртов в этом 
году тенденции были такими же: в городах рождаемость увеличилась на 5,6 %, а на селе 
понизилась на 1 %. Увеличение составило 1,7 % в целом. У татар наблюдалось снижение 
и в городах (1,3 %), и в сельской местности (6,6 %).  

В 1988 г. началось обвальное сокращение рождаемости, что стало, скорее всего, 
результатом разочарования в политике перестройки. Сильнее всего она уменьшилась у 
удмуртов и русских. 1989 г. дал противоречивые результаты: в городах у всех сокращение 
было по-прежнему значительным, а в сельской местности у русских и татар наблюдался 
даже небольшой рост. В 1990 г. уже у всех этносов младенцев появлялось на свет гораздо 
меньше, чем в предыдущий год. Особенно мало их родилось у татар в сельской 
местности: сокращение здесь составило 20,9 %. К концу 1980-х гг. выявились 
экономические трудности, нарастал пессимизм. 

Таким образом, материалы текущей статистики содержат подробную информацию 
о рождаемости у различных народов. Сходные тенденции у рассмотренных этносов 
позволяют утверждать, что рождаемость населения можно использовать как 
определенный показатель его настроений, отношения к происходившим в стране 
переменам. Остается надеяться, что материалы текущей статистики в будущем будут 
активнее использоваться учеными. 

 
© Уваров С. Н. Текст. 2016 
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РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ:ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА∗ 

 
Рассмотрены теоретические вопросы расселения населения в АЗРФ, 

проанализированы изменения системы расселения в 2000-е гг.; показана динамика 
населения городов Арктики, описаны состояние и перспективы развития поселков 
городского типа. 
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пгт. 
В настоящее время после долгого отсутствия интереса к развитию Арктики 

ставится задача «нового обустройства Арктики». Переосвоение российской Арктики 
может считаться результативным, если «будет достигнута, во-первых, 
сбалансированность изъятия всех видов природных ресурсов и восстановления 
потенциала окружающей среды... Во-вторых, реальная диверсификация хозяйственной 
деятельности с учетом развития экономически взаимовыгодных связей с другими 
территориями страны и зарубежными странами... В-третьих, сбалансированность мест 
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