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Аннотация. Цель статьи — охарактеризовать информационный потенциал паспор-
та города для изучения демографических процессов. Паспорт города «Основные показа-
тели развития хозяйства и культуры города» — статистический документ, содержащий 
динамические ряды основных показателей его развития — населения, промышленности, 
торговли, строительства, транспорта, благоустройства и других сведений. Систем-
ный характер источника позволяет в комплексе оценить социально-демографический 
профиль города с учетом уровня развития его социальной сферы и экономики. В ста-
тье рассматривается паспорт Свердловска, составленный в 1959 г. и характеризующий 
социально-демографическое и экономическое развитие города во первой половине XX в., 
особый акцент сделан на послевоенный период (1950-е гг.).
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Abstract. The article aims to characterise the information potential of a city passport for studying de-
mographic processes. City passport “Main development indicators of the city’s economy and culture” is a 
statistical document containing time series of the main indicators of its development: population, industry, 
trade, construction, transport, improvement and other information. Due to its systematic nature, the source 
can be used for a comprehensive assessment of the socio-demographic profile of the city, considering its 
social sphere and economy. The article examines the passport of Sverdlovsk, compiled in 1959 and char-
acterising the socio-demographic and economic development of the city in the first half of the 20th century, 
with special emphasis on the post-war period (1950s).
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Введение

Изучение демографических процессов прошлого опирается на стандартный 
и весьма ограниченный круг исторических источников — это агрегированные данные 
переписей населения, реже привлекаются сведения текущего учета демографических 
событий. Использование обобщающих показателей затрудняет анализ демографиче-
ской динамики на локальном уровне. Между тем, при изучении процессов урбаниза-
ции нередко возникает потребность в составлении демографического профиля кон-
кретных населенных пунктов. Интересным источником для решения подобных задач 

1 © Мазур Л. Н., Хорькова В. М. Текст. 2024.



123

Л. Н. Мазур, В. М. Хорькова
Л. Н. Мазур, В. М. Хорькова

выступает паспорт города — это документ, в котором представлены в динамике ос-
новные показатели социально-экономического развития определенной территории. 
В 1954 г. ЦСУ СССР утвердило формы и определило порядок заполнения паспортов. 
Практика их составления была продолжена в 1960–1980-е гг. (Баканов, 2002) и сохра-
нилась вплоть до настоящего времени, выполняя роль информационного обеспече-
ния стратегических управленческий решений (Аргунов и др., 2020).

Основная часть

Несмотря на высокий информационный потенциал паспорта городов редко ста-
новятся объектом исследования. Первым среди историков к паспортам обратился 
С. А. Баканов, использовав паспорта 1985 г. для изучения истории депрессивных городов 
Урала 1960–1980-х гг. (Баканов, 2005; Баканов, 2017). Он также предложил методику изу-
чения паспортов с опорой на технологию баз данных и методы динамического анализа.

Паспорт содержит статистическую информацию, систематизированную в таблич-
ной форме и разделенную на 13 разделов: общие сведения, территория, население, 
численность рабочих и служащих, промышленность, транспорт и связь, жилищный 
фонд, внешнее благоустройство города, культурное строительство, здравоохранение 
и физкультура, товарооборот, коммунальное хозяйство, исполнение бюджета горо-
да. Бланк открывает подробная инструкция по расчету всех показателей. Он запол-
нялся территориальными органами статистики на основании данных статистической 
и бухгалтерской отчетности соответствующего периода. С историко-демографиче-
ской точки зрения особый интерес представляют первые четыре раздела. Рассмотрим 
их информационный потенциал применительно к характеристике социально-демо-
графического профиля Свердловска 1.

В первом разделе паспорта «Общие сведения» представлена информация о дате 
возникновения населенного пункта (1723 г.), его прежнем названии (Екатеринбург), 
дате получения статуса города (27 августа 1723 г.!), названии железнодорожной стан-
ции (Свердловск-Пассажирский), ближайшей пристани (Пермь), расстоянии до нее 
(384 км). Данные были извлечены из материалов городского совета, литературных 
источников и архивных документов. Дата присвоения статуса зафиксирована на ос-
нове опубликованных правительственных решений 2.

Раздел «Характеристика территории» включает показатели общей площади земли 
в пределах городской черты в га (табл. 1). Базисный показатель «до революции» соста-
вил 7 209,0 га, к 1932 г. территория Свердловска выросла в 2 раза (до 14 571 га) и еще 
в 2,7 раза к 1940 г. (39 268,1 га), свидетельствуя о темпах расширения городской чер-
ты в связи с созданием новых промышленных зон. В дальнейшем площадь городской 
земли несколько сократилась и составила в 1958 г. 38 926,0 га. Застроенное простран-
ство составляло до революции 25,3 % и на протяжении 1918–1958 гг. стабильно росло 
как в абсолютных, так и в относительных величинах: площадь застроенных земель 
составила в 1958 г. 12 838,0 га (40,6 % городской территории).

С точки зрения изучения демографических процессов интерес представляет тре-
тий раздел «Население», позволяющий оценить динамику численности населения, 

1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81.
2 В бланке приведена некорректная дата. Статус уездного города Екатеринбург получил в 1781 г. по 

Указу Екатерины II.
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рождаемости и смертности, а также социальную структуру трудоспособного населе-
ния Свердловска с 1916 г. по 1959 г. (табл. 2).

Данные о численности населения брались из картотеки по учету административ-
но-территориальных изменений, составленной в 1939 г. Численность населения, на-
чиная с 1950 г., указывалась по расчетным данным, исходя из полной численности 
населения, утвержденной статуправлением РСФСР.

Представленная в источнике численность населения сопоставима с данными о дви-
жении населения, коэффициентами рождаемости и смертности, представленными 
в опубликованных статистических сборниках по Свердловской области, отклонение 
не превышает 5 %, что позволяет оценивать динамический ряд паспорта как вполне 
репрезентативный. Если принять показатели 1939 г. за базисный уровень, характер-
ный для начальной стадии демографического перехода (высокая рождаемость, высо-
кая смертность), то данные 1950-х гг. свидетельствуют об изменении демографическо-
го поведения, соответственно второй стадии демографического перехода (снижение 
рождаемости и смертности), что отражается на естественном приросте населения. 
При общем росте численности населения Свердловска с 1926 г. по 1959 г. в 5,7 раза 
(рис. 1), рождаемость сократилась почти в 2 раза, смертность — в 4,0 раза, а естествен-
ный прирост населения уменьшился на 20,3 %. Некоторое исключение составляет по-
казатель 1958 г., когда естественный прирост населения в сравнении с предшествую-
щим годом увеличился на 38,4 % (рис. 2). Здесь проявляется эффект демографических 
волн, вызванных катастрофой Великой Отечественной войны: в фертильный возраст 
вступало поколение детей, родившихся перед войной.

Такая демографическая картина свидетельствует о роли миграции в формировании 
населения Свердловска, которая всегда была очень значительной, но в 1950-е гг. суще-
ственно возросла в результате сельской миграции и повышения мобильности населения. 

Таблица 1
Характеристика территории Свердловска

Показатель 1917 г. 1932 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г.
Общая площадь, га 7209,0 14 571,0 39 268,1 39 197,0 39 130,0 38 926,0 38 926,0
Площадь застроен-
ных земель, га 1824,0 2491,5 5636,0 5779,0 6159,0 9550,0 12 838,0

Источник: Паспорт Свердловска (1959 г.). ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81.

Таблица 2
Численность населения Екатеринбурга / Свердловска и его естественный прирост, тыс. чел.

Показатель
Значение показателя по годам

1916 1926* 1939 1950 1955 1956 1957 1958 1959 1960*

Численность населения, 
тыс. чел 81,6 136,4 425,5 535,8 699,1 707,0 723,3 729,8 777,0 825,0

Родившихся на 1 тыс. 52,1 40,9 37,4 26,3 20,9 19,3 19,1 20,1 — 19,2
Умерших на 1 тыс. 32,3 24,6 21,2 10,5 6,2 6,0 6,6 5,9 — 6,2
Естественный прирост 
населения на 1 тыс. — 16,3 16,2 15,8 14,7 13,3 12,5 17,3 — 13,0

*Сведения о рождаемости, смертности и естественном приросте населения Свердловска за 1926 и 
1960 гг. приведены по справочнику: Народное хозяйство Свердловской области: Статистический сборник 
к 50-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. Свердловск: Статистика, 1967. С. 138.

Источник: Паспорт Свердловска (1959 г.). ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81. Л.
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По данным переписи 1897 г., более половины населения Екатеринбурга (59,7 %) роди-
лись в других городах уезда (38,4 %) или в других губерниях (21,3 %) 1. Близкие показа-
тели зафиксировала перепись 1926 г.: из 136 420 свердловчан 54 197 чел. (39,7 %) были 
местными уроженцами, а 60,3 % — выходцами из других мест 2. Индустриализация, а за-
тем и коллективизация закрепили эту тенденцию и внесли коррективы в миграцион-
ные потоки за счет широкого применения принудительных и организованных форм 
трудовой миграции (Корнилов, 2018; Корнилов, 2020). 

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. : Пермская губерния. Кн. 31. 
Под редакцией Н. А. Тройницкого. [Санкт-Петербург]: издание Центрального статистического комитета 
Министерства внутренних дел, 1904., с. 2.

2 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область: Отд. 3. Семейное состояние. Место 
рождения и продолжительность проживания. Увечность. Т. 38. Москва : Изд. ЦСУ СССР, 1930. С. 179.
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Рис. 1. Динамика численности населения Свердловска в первой половине XX века, тыс. чел. 
(источник: Паспорт Свердловска (1959 г.). ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81)
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Показательно, что в обновленной форме паспорта города, утвержденной в 1985 г., 
демографический раздел был заметно расширен и, помимо показателей рождаемости, 
смертности и естественного прироста, включал сведения о среднем составе семьи, коэф-
фициенты брачности и разводимости, миграционном приросте, что дает более широкие 
возможности для демографического анализа населения города (Баканов, 2002, с. 181)

Общую демографическую картину дополняют сведения четвертого раздела па-
спорта — «Численность рабочих и служащих по основным отраслям народного хозяй-
ства», который содержит информацию о занятости населения города по отраслям эко-
номики и ее динамике в послевоенный период (табл. 3).

Для заполнения таблицы «Численность рабочих и служащих» использовались спи-
ски предприятий и организаций, составленные при проведении проверки учета чис-
ленности рабочих и служащих и фондов заработной платы за сентябрь каждого года, 
а начиная с 1956 г. — при разработке годовых отчетов.

По промышленности учитывался персонал всех промышленных предприятий го-
рода, самостоятельно отчитывавшихся по труду, по строительству — численность рабо-
чих и служащих всех строек города, по транспорту — всех организаций железнодорож-
ного и водного транспорта, автобаз, автоколонн, отделов автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог, погрузочно-разгрузочных организаций, по связи — персонал кон-
тор связи, радиотрансляционных узлов, учреждений радиосвязи и радиовещательной 
дирекции, по торговле — работников торговой сети, по общественному питанию — фа-
брик-кухонь, буфетов, ресторанов, кафе, столовых, чайных, закусочных и т. д., по жи-
лищному и коммунальному хозяйству — работников всех коммунальных предприятий, 
подчиненных горхозам, домоуправлений, комендатуры зданий, самостоятельных кон-
тор жилкомхоза (не входящих в состав промышленных предприятий и строек), домов 
колхозников и др., по здравоохранению — сотрудников по всем лечебно-профилакти-
ческим учреждениям, домам отдыха, домам инвалидов и интернатам, а также по физ-
культурным и спортивным организациям; по просвещению — персонал школ всех ви-
дов, детских дошкольных учреждений, культурно-просветительных учреждений и т. п., 
аппарат государственного и хозяйственного управления и общественных организаций 
включал численность работников аппарата исполкомов, прокуратуры, городского ар-
хива, ЗАГСа, комитета физкультуры, органов ЦСУ РСФСР, аппарата отделов исполкомов, 
аппарата расчетных трестов и контор, а также аппарата общественных организаций.

Ценность данной информации состоит в том, что в паспорте приведены реальные 
данные о количестве работающих по отраслям городской экономики, что позволяет 
рассчитать их удельный вес в составе населения города. В частности, к общей численно-
сти городских жителей занятое население составило в 1950 г. 51,0 %, в 1955 г. — 46,9 %, 
1958 г. — 54,1 %.

На протяжении 1950-х гг. отмечался стабильный рост числа рабочих и служащих 
по всем отраслям городской экономики за исключением аппарата государственного 
и хозяйственного управления и общественных организаций, к числу которых относи-
лась и правящая партия — КПСС, а также работников промысловой кооперации. Так, чис-
ленность управленческого аппарата сократилась на 22,1 %, промысловой кооперации — 
на 16,4 % (в 1950 г. удельный вес аппарата в структуре занятого заселения составил 4,7 %, 
в 1958 г. — 2,5 %; членов промысловой кооперации, соответственно, 2,8 и 1,6 %).

По остальным отраслям городской экономики наблюдается положительная дина-
мика: наиболее высокими темпами росла численность работников строительной и жи-
лищно-коммунальной отрасли городского хозяйства, а также торговли и общепита, 
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причем не только в абсолютных, но и относительных показателях (см. табл. 3). И это 
подтверждают сведения других разделов паспорта: в частности, в разделе «Жилищный 
фонд» показана динамика жилищного фонда, тыс. м2: 1940 г. — 2 480,8, 1945 г. — 2 747,4, 
1950 г. — 3 267,4, 1955 г. — 4 100,2, и его благоустройства, количества домов по этаж-
ности, материалу стен и году строительства. Отмечено, что было введено в действие 
жилых домов, м2: в 1951–1955 г. — 719 300, 1956 г. — 198 700, 1957 г. — 27 589, 1958 г. — 
410 154. Соответственно, рос и показатель кадрового обеспечения данных отраслей. 
Так, например, удельный вес рабочих и служащих, занятых в строительстве, в 1950 г. 
составил 10,2 %, в 1958 г. — 12,5 %, в жилищно-коммунальном хозяйстве, соответ-
ственно, 1,7 и 2,2 %; в торговле и общепите — 6,5 и 7,4 %.

При общей положительной динамике численности промышленных рабочих, 
а также сотрудников, занятых в сфере здравоохранения, образования, науки и куль-
туры Свердловска, их удельный вес снижался: в промышленности с 49,0 % в 1950 г. 
до 44,8 % в 1958 г., в здравоохранении, образовании и культуре — с 14,3 % до 13,7 %, 
что косвенно свидетельствует о проблемах развития социальной инфраструктуры.

Динамика кадровой занятости в отраслевом разрезе позволяет сделать выводы 
о специфике города, где промышленность, строительство и транспорт определяли 
профессиональную структуру городского сообщества (в 1950 г. их удельный вес со-
ставил 68,5 %, в 1958 г. — 66,7 %). Вместе с тем очевиден рост занятых в сфере тор-
гового, бытового и культурного обслуживания, связанных с созданием комфортной 

Таблица 3
Сфера занятости населения Свердловска, чел.

Показатель
Значение показателя по годам Темп роста населе-

ния в 1958 г. по отно-
шению к 1950 г., %1950 1955 1956 1957 1958

Число рабочих и служащих  
(занятое население) 273 527 328 000 357 297 376 190 395 084 144,4

В том числе
Промышленность 134 282 162 251 163 945 167 707 177 170 131,9
Строительство 28 092 36 108 42 605 45 045 49 513 176,2
Транспорт 21 470 28 407 30 615 31 510 32 645 152,0
Связь 4120 4323 4555 4650 4850 117,7
Торговля 7617 10 288 11 422 11 950 12 780 167,7
Общественное питание 6199 8129 8808 10 700 11 200 180,6
Заготовки, материально- 
техническое снабжение, сбыт 4229 4700 4720 5300 5500 130,0

Жилищное и коммунальное  
хозяйство 4838 6372 7149 7900 9050 187,0

Здравоохранение 13 693 16 148 17 413 18 300 19 800 144,5
Просвещение, наука и культура 25 552 28 051 32 778 33 300 34 620 135,4
Аппарат государственного  
и хозяйственного управления  
и общественных организаций

12 883 10 034 9979 9740 10 146 78,7

Члены артелей промысловой 
кооперации 7722 8195 5462 5965 6458 83,6

Источник: ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81.
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городской среды и развитием Свердловска как научного и культурного центра  
(в 1950 г. — 20,8 %, в 1958 г. — 21,1 %).

Анализируя динамику занятых в строительстве и промышленности, следует также 
иметь в виду фактор модернизации производства и механизации трудовых процес-
сов, которые объективно способствовали сокращению рабочих рук и формированию 
спроса на квалифицированный труд. Так, например, за период с 1955 по 1958 г. число 
промышленных предприятий в городе выросло с 195 до 207, а среднесписочное число 
работников — с 97 372 чел. до 109 889 чел.

Аналогичную картину видим в сфере здравоохранения, образования и куль-
туры. В разделах «Внешнее благоустройство города», «Культурное строительство», 
«Здравоохранение» и «Физкультура и спорт» содержится информация о городской 
среде и обеспечении кадрами культурно-просветительских учреждений, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта (табл. 4).

Анализ сведений паспорта дополним характеристикой его информационного 
потенциала с точки зрения изучения истории Свердловска. Прошлому этого горо-
да посвящена достаточно обширная научная литература, в которой раскрываются 
основные этапы его развития (Алексеев, 2002 и др.), особенности демографической 
динамики города (Корнилов, 2023; Мазур, 2021б, 2022; Оруджиева &, Кузьмин, 1998), 

Таблица 4
Развитие социально-культурной среды Свердловска в первой половине XX в.

Показатель
Значение показателя по годам

1914 1927 1940 1945 1950 1955 1958
Число детских садов Нет св. 16 149 218 177 215 251
в них детей Нет св. 727 9998 15597 12 215 18 163 23 770
Число школ 53 56 100 95 127 124 133
Учителей Нет св. 574 2181 2200 3100 3712 4352
Учащихся 5922 15 092 63 447 61 184 82 661 83 263 96 310
Число вузов — 2 12 11 12 10 11
в них студентов — 1439 12 932 11 877 24 036 37 400 43 076
Число техникумов 3 11 30 33 33 35 30
В них учащихся 255 2700 8576 13 335 14 458 21 918 21 354
Число библиотек Нет св. 79 166 150 134 196 173
Число клубов Нет св. 17 52 33 30 36 38
Число музеев 1 4 7 9 5 5 5
Число театров 2 6 9 5 5 5 5
Число киноустановок Нет св. 13 73 47 67 71 78
Число научных учреждений — — 29 36 41 37 52
В т. ч. научно-исследовательских 
институтов — — 19 Нет св. 28 23 39

Издавалось газет Нет св. Нет св. Нет св. 1 2 2 3
Число больниц 11 Нет св. 29 41 47 66 60
В них больничных коек 299 Нет св. 4497 7070 6925 8560 9130
Число поликлиник и амбулаторий 1 Нет св. 67 78 88 68 68
Число врачей (без зубных) 58 Нет св. 1143 1389 2364 3050 3467
Число среднего медперсонала — Нет св. 3157 3302 4559 6614 8201

Источник: Паспорт Свердловска (1959 г.). ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81.
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специфика процессов урбанизации региона (Корнилов, 2023b; Мазур, 2021a), пробле-
мы столичности (Поршнева & Апкаримова, 2015; Редин, 2023), экономическое разви-
тие (Алексеев, 2002; Алексеева, 2020; Личман, 2009 и др.). Преимущества рассмотрен-
ного выше источника — в его комплексном характере, благодаря которому появляется 
возможность провести системный анализ города в совокупности его территориаль-
ных, демографических, социальных, экономических и культурно-бытовых параме-
тров, что принципиально важно для понимания механизмов развития городского 
пространства и социума.

Заключение

Паспорт города появляется в довоенный период в условиях ускоренной и актив-
ной урбанизации с целью фиксации системной информации о территории, населе-
нии, экономике и благоустройстве города. Отражая в ретроспективе динамику основ-
ных показателей функционирования города, паспорт, безусловно, имел практическое 
значение и использовался в долгосрочном планировании, разработке стратегическо-
го плана развития города на ближайшую и отдаленную перспективу.

Используя паспорт города, не только можно найти информацию о состоянии эко-
номики — промышленных предприятиях, грузообороте железнодорожного транспор-
та, численности работников, что фиксировалось в первую очередь, мы также можем 
окунуться в повседневную жизнь города, узнать о количестве чайных, ресторанов, ву-
зов, библиотек и кинотеатров, т. е., несмотря на строгость статистического источни-
ка, есть возможность почувствовать ритм жизни горожан, где было место как работе 
и учебе, так и походам в театры и музеи, кафе и библиотеки. Таким образом, паспорт 
города позволяет реконструировать в динамике городскую жизнь. 
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