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1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ В XX ВЕКЕ: ИСТОРИКО – 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 1950-Х ГГ. 

 
В работе рассматриваются факторы, которые привели к изменениям в составе и 

структуре населения ХМАО в указанное десятилетие. На основе материалов переписей 
населения СССР 1939 и 1959 гг. приводятся статистические сведения о населении 
ХМНО. Автор затрагивает процессы урбанизации, начавшиеся в регионе, обращает 
внимание на проблемы жизни коренного населения. На основе привлеченных источников 
выявлены особенности структуры и состава населения ХМНО в 1950-х гг. 
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Актуальность и научная значимость изучения истории формирования населения 

Югры определяется той ролью, которую данная тематика играет в исследовании основных 
проблем отечественной истории ХХ в. Социально-демографические процессы, 
протекавшие в ХМАО1, имели свои особенности. Автор в контексте комплексных 
исследований [1] прошлого региона, а также в ряде специальных работ [2] изучил 
некоторые аспекты народонаселения Югры в период 1917–1945 гг. [3]. Исследование же 
демографических явлений периода 1950-х гг. применительно к округу отечественными 
исследователями почти не предпринималось. В данной публикации автор ставит цель 
лишь привлечь внимание к данной проблеме и рассматривает ее с точки зрения факторов, 
которые привели к изменениям в составе и структуре населения ХМАО в десятилетие, 
ставшее своего рода рубежом перехода к индустриальному обществу, совпавшего, кроме 
всего прочего, с изменением и во внутриполитической обстановке в стране. 

Из Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский округ вышел, имея 100-
тысячное население, большая часть которого самоотверженно трудилась на рыбодобыче, 
в лесной промышленности и сельском хозяйстве. В округе, по данным Государственного 
архива социально-политической истории Тюменской области, функционировали 320 
сельских советов и почти 300 колхозов (ф. п-107. оп. 1. д. 971. л. 163). Производительные 
силы округа были основательно истощены, а рыбное и сельское хозяйство, доведенное до 
возможного максимума развития, начало стремительно сокращаться. Поэтому первые 
послевоенные годы были для жителей округа отнюдь не легче военных. Выстоявший в 
тяжелой войне народ готов был к дальнейшим трудовым подвигам, веря, что скоро все 
изменится к лучшему. Действительно, с начала 1950-х гг. для развития всех сфер жизни 
округа характерна положительная динамика, что было связано, на наш взгляд, с 
несколькими факторами: 

1) психологический (вера в лучшее будущее, так как худшее (война) было позади); 
2) социально-политический (смерть Сталина и ослабление тоталитарного режима, 

частичная демократизация общественной жизни); 

                                                           
1 Остяко-Вогульский национальный округ образован в 1930 г., в 1940 г. переименован в Ханты-Мансийский 
национальный округ, в 1978 – в Ханты-Мансийский автономный округ. 
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3) социально-экономический (успешные разведочные работы на нефть и шанс для 
округа стать индустриальным со всеми вытекающими последствиями: 
увеличение бюджетов, развитие инфраструктуры, приток населения, урбанизация 
и т.д.). 

Обращение к данным переписи населения 1939 и 1959 гг. позволяет установить 
динамику численности населения ХМНО с 1939 по 1959 гг.: общая численность населения 
возросла с 92,2 тыс. чел. 123,9 тыс. чел.; городское население возросло с 7,5 тыс. чел. 
(8,1%) до 33,5 тыс. чел. (27,0%), то есть увеличилось почти в 4 раза. Анализируя 
национальный состав населения ХМНО, можно отметить, что в период с 1939 г. по 1959 г. 
доля коренного населения сократилась с 6,7% до 3,6%, русского населения – с 88% до 
83,9%. Однако удельный вес представителей других народов вырос с 5,3% до 12,5%. 
Данные изменения являются не только результатом массовой эвакуации из западных 
районов страны в годы войны, как справедливо заметил В. Л. Левченко [7], но и 
объясняются принудительными миграциями. 

27 января 1950 г. окружному центру присвоили статус города [5]. И. Н. Стась 
справедливо полагает, что этим событием прервался двадцатичетырехлетний период 
фактического и юридического отсутствия городского населения в ХМНО, когда в округе 
не было образовано ни одного города, ни рабочего поселка или поселка городского типа 
(кроме Остяко-Вогульска). Следовательно, в начале второй половины XX в. в ХМНО 
стало формироваться новое городское пространство. Начало поисково-разведочных работ 
на нефть и газ в Западной Сибири в 1950-х гг. привело к формированию городских 
поселений: в поселки городского типа были преобразованы Березово (1954 г.) и Сургут 
(1958 г.). С развитием лесозаготовительной промышленности в 1959 г. поселком 
городского типа стал Октябрьский. В конце 1950-х гг. доля городского населения в 
Ханты-Мансийском округе увеличилась и стала составлять 27%, а сельского — 73% (33 
тыс. горожан против 91 тыс. сельчан). Следовательно, к началу нефтегазового освоения в 
регионе существовало только три локальных поселения, которым были присущи 
городские элементы: Ханты-Мансийск, Березово и Сургут [9]. 

Таким образом, население Ханты-Мансийского округа по материалам переписи 1959 
г. составляло 123 926 чел. По национальному составу преобладали русские – 89813 чел. 
Численность коренных народов составляла более 20 тыс. чел.: ханты – 11435, манси – 
5644, коми – 2803, ненцы – 815 [8]. В округе проживали представители украинского, 
белорусского, латышского, еврейского и других народов. Как национальное образование 
округ должен был решать проблемы жизни коренного населения, руководствуясь 
распоряжениями Центра. 

Документы ЦК КПСС и Совета министров СССР, принимавшиеся в связи с «мерами 
по дальнейшему развитию» северных территорий, начиная с 1950-х гг., неизменно 
открывались констатацией успехов, достигнутых «на основе ленинской национальной 
политики». В. Куриков достаточно критически оценивает национальную политику тех 
лет. Он в частности указывает: «Квинтэссенцией идеологического лицемерия и 
теоретического шарлатанства стало утверждение о переходе от древнейшего социального 
уклада к высшей общественной формации, совершенном аборигенами Севера в течение 
жизни одного поколения. За словами о быстром приобщении малочисленных народов к 
достижениям современной науки, техники и культуры при организационной, 
идеологической и материально-технической помощи «старшего брата» скрывались черты 
былой колониальной политики, связанной с хищническим отношением к северной 
природе и этническим культурам. Не удивительно, что реальные проблемы развития 
национальных отношений оставались за пределами внимания партийно-государственной 
коммунистической элиты. Общий для многонациональной империи вектор 
денационализации самым трагическим образом пронзил судьбы народов Севера» [6, с. 
36]. При этом нельзя отрицать значения принятого постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 16 марта 1957 г. «О мерах по дальнейшему развитию экономики и 
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культуры народностей Севера», призванного привлечь внимание к проблеме коренных 
народов, усилить материальную помощь северным округам, повысить материальное 
благосостояние и культурный уровень аборигенов.  

Серьезным препятствием для развития округа считался кочевой и полуоседлый 
образ жизни коренных жителей. Неоднократные попытки перевести их на оседлость в 
предыдущие годы не увенчались успехом. 9 апреля 1957 г. бюро Тюменского обкома 
КПСС приняло постановление «О недостатках в работе Ханты-Мансийского окружкома 
КПСС». В нем отмечалось, что на основе осуществления ленинской национальной 
политики, при огромной помощи КПСС и Советского правительства в Ханты-
Мансийском округе достигнуты определенные успехи в развитии экономики и культуры. 
Коренные жители в основном перешли на оседлость, для них были построены школы и 
культурно-просветительные учреждения. Ставилась задача в ближайшие два-три года 
завершить перевод кочевого и полукочевого населения на оседлость, создать 
экономическую базу общественного хозяйства колхозов. Результатом выполнения этого 
постановления сал перевод на оседлый образ жизни к 1958 г. 2 тыс. семей хантов и манси 
(кочевых и полуоседлых рыбаков и охотников) [4, с. 382]. Значительная часть аборигенов 
оставалась вне этих мероприятий, предпочитая сохранить традиционный образ жизни. 

Особенностью населения округа являлось значительное число спецпереселенцев. 
1950-е гг. ознаменовались для населения ХМНО свертыванием спецпереселенческой 
системы. После смерти Сталина им было разрешено вернуться на родину. Не все 
воспользовались этим, но удельный вес спецпереселенцев в населении округа заметно 
сократился. Они получили равные с другими гражданские права. 

Таким образом, изучение процессов формирования населения ХМАО в 1950-е гг. 
занимает важное место, поскольку стали заметны изменения не только в численности, 
составе, этноструктуре населения территории, но и его размещении, связанные не только с 
отъездом значительного числа бывших спецпереселенцев, переводом части коренного 
населения на оседлость, но и с нефтегазовым освоением. Все эти вопросы требуют 
детального изучения. 

 
©Алексеева Л. В. Текст. 2016 
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Alekseeva L.V. 
TO QUESTION ABOUT STUDY OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN KHANTY-

MANSIYSK NATIONAL DISTRICT IN 1950-TH  
 
Factors that resulted in changes in composition and structure of population of ХМАО in 

the indicated decade are in-process examined. On the basis of materials of censuses of 
population the USSR 1939, 1959 led statistical information about the population of ХМНО. An 
author affects processes urbanizations beginning in a region, pays attention to problems of life 
of native population. On the basis of the attracted sources the features of structure and 
composition of population of ХМНО are educed in 1950 – th. 
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УДК 94(470.5)"1930/1960" 

Е. Ю. Баранов  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В УРАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ В 1930-Е – 
1960-Е ГОДЫ (ПОСТАНОВКА НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ) 

 
На основе анализа историографии и методологических подходов к изучению 

демографической истории в СССР формулируется проблема демографической 
трансформации в уральской деревне в 1930-е – 1960-е гг. Исследование реализуется на 
основе теорий демографического и миграционного переходов. 

 
Ключевые слова: историческая демография, демографическая история, 

демографическая модернизация, демографический переход, аграрная история, 
трансформация 
 

В XX в. ведущей тенденцией демографического развития России стал переход к 
современному типу воспроизводства населения, в ходе которого низкие уровни 
смертности и рождаемости, свойственные современному обществу, пришли на смену 
высоким уровням смертности и рождаемости, характерным для традиционного аграрного 
общества. Для обозначения смены типов воспроизводства населения в демографии 
используется термин «демографический переход». Качественные изменения в 
демографической сфере происходили в ходе процесса модернизации, движения 
российского общества из аграрной стадии в стадию индустриального развития. 
Демографическая трансформация, в свою очередь, была обусловлена как объективными 


