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УДК 93/94 

С.Н. Уваров  

 

ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР УРБАНИЗАЦИИ В УДМУРТИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХХ ВЕКА 

 

Анализируется увеличение доли городского населения у русских, удмуртов, татар, 

украинцев и марийцев Удмуртии в 1959–1989 гг. Неопубликованные архивные данные о 

распределении горожан по месту рождения, полу и национальности позволили установить 

направления пополнения этнических групп городского населения. 

Ключевые слова: этнодемографические процессы, урбанизация, население, 

национальный состав, Удмуртия. 

 

Во второй половине ХХ века в нашей стране резко активизировались 

урбанизационные процессы. Однако различные национальности участвовали в них 

неравномерно. Соответственно, изучение этнической урбанизации является актуальной 

задачей для отечественной исторической науки. При относительно хорошо изученных 

урбанизационных процессах у различных народов в России в целом (см. напр.: [2; 4; 9]) в 

регионах они исследованы в меньшей степени (см. напр.: [1; 8]). Рассмотрим увеличение 

доли городского населения у русских, удмуртов, татар, украинцев и марийцев Удмуртии, 
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http://arhiv.ural-region.net/bsverd/positey/watchkkpfz7/index.htm


162 

 

которые в сумме составляли абсолютное большинство жителей республики. Несмотря на ряд 

работ [5; 7; 11] этническая урбанизация в Удмуртии по-прежнему недостаточно изучена. 

В конце 1950-х гг. Удмуртская АССР представляла собой регион, в котором бóльшая 

часть населения проживала в сельской местности (55,6 %). Этнический состав населения 

Удмуртии был достаточно пестрым, насчитывающим не менее 70 национальностей. Самыми 

многочисленными в республике являлись русские, удмурты, татары, украинцы и марийцы, 

которые в сумме, по переписи 1959 г., составили 98,8 % населения. Большинство населения 

относилось к русским (56,8 %), удмуртов было чуть больше трети (35,6 %), на третьем месте 

находились татары (5,4 %). Доли украинцев (0,6 %) и марийцев (0,5 %) были примерно 

равны (рис. 1). 

 

Рис.1. Национальный состав населения Удмуртской АССР, чел. (Сост. по: Перепись 

населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств [Электронный 

ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php] 
Еще до Великой Отечественной войны началось превращение Удмуртии в крупный 

оборонно-промышленный край, но во время нее этот процесс значительно ускорился. В 

послевоенный период важнейшими отраслями промышленности остались машиностроение и 

металлообработка. Предприятия республики стали выпускать новую продукцию: 

бумагоделательные машины, легковые автомобили и т.д. Была освоена добыча нефти. 

Однако основой развития экономики республики оставался военно-промышленный 

комплекс. По темпам роста промышленного производства Удмуртия значительно опережала 

Советский Союз.  

Поскольку для наращивания выпуска промышленной продукции требовался 

значительный приток рабочей силы, в послевоенный период быстро росло городское 

население. Одним из основных источников пополнения явилась сельская местность. 

Численность крестьянства республики с 1959 по 1989 гг. сокращалась быстрее, чем в целом 

по стране или в России. За эти 30 лет сельское население Удмуртской АССР сократилось на 

257,1 тыс. чел. [7, с. 47].  

Доля горожан Удмуртии в этот период увеличивалась темпами, также 

превышающими общесоюзные. Если в 1950 г. среднегодовая численность рабочих и 

служащих в Удмуртии составила, по подсчетам автора, 255 тыс., то в 1960 г. она выросла до 

376 тыс., в 1970 г. – до 524 тыс. и до 652 тыс. в 1980 г.
1
 Как видим, наибольшее увеличение 

произошло в 1960-е гг. (на 148 тыс. чел.). Не случайно именно в 1960-е гг. здесь произошел 

урбанизационный переход, и Удмуртия относилась к регионам, где он был средним по 

времени [3, с. 64, 65]. 

                                                           
1
 Народное хозяйство РСФСР в 1960 году: стат. ежегодник. – М.: Госстатиздат, 1961. – С. 400; Народное 

хозяйство РСФСР в 1990 году: стат. ежегодник. – М.: Республиканский информационно-издательский центр, 

1991. – С. 112; Народное хозяйство РСФСР за 60 лет: стат. ежегодник. – М.: Статистика, 1977. – С. 210; 

Народное хозяйство Удмуртской АССР в одиннадцатой пятилетке: стат. сборник. – Устинов: Удмуртия, 1986. – 

С. 9. 
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На рис. 2 показано изменение доли городского населения по каждой из пяти 

рассматриваемых национальностей. Из них самой урбанизированной этнической группой 

являлись украинцы, удельный вес горожан у которых увеличился еще на 13,9 %. На втором 

месте находились татары как по степени урбанизированности, так и по темпам роста 

(18,6 %). Доля городского населения у русских выросла еще сильнее – на 22,7 %. У этих трех 

этнических групп наиболее существенный рост произошел с 1959 по 1970 гг. Затем он был 

более плавным, более того, у украинцев в 1979–1989 гг. он был даже отрицательным. 

У восточно-финских национальностей траектории были почти прямыми. У них же 

особенно сильно выросла доля горожан: у удмуртов она увеличилась на 26,2 %, у марийцев – 

на 27,0 %. Тем не менее к концу рассматриваемого периода и те, и другие оставались 

преимущественно сельскими этническими группами. 

Неопубликованные материалы переписи 1989 г. позволяют установить направления, 

по которым шло пополнение различных этнических групп городского населения Удмуртии. 

В таблице 1 приводится распределение населения городов Удмуртской АССР по переписи 

1989 г. по месту рождения, полу и национальности. Кроме непосредственно автохтонного 

населения, т.е. родившегося в Удмуртии, в ней указаны семь регионов, откуда больше всего 

переехало в города республики на постоянное место жительство. То, что в списке оказались 

все соседние регионы, вполне объяснимо. Помимо этого, в Удмуртию прибыло много 

жителей Украины, Свердловской области и Казахстана.  

 
Рис. 2. Динамика доли городского населения в национальном составе населения Удмуртской 

АССР, %  (Сост. по: Перепись населения Российской Империи, СССР, 15 новых 

независимых государств [Электронный ресурс]. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php] 

Таблица 1 

Распределение городского населения Удмуртской АССР по переписи 1989 г.  

по месту рождения, полу и национальности, чел.* 
Место рождения Всего Русские Удмурты Татары 

(включая 

крымских) 

Украин-цы Марий-

цы  

Другие 

национально

сти 

Все городское население 

Все население 

 

1119773 762766 221865 94455 12285 3777 24625 

Удмуртская АССР 874225 597788 212325 52862 3430 1898 5922 

Татарская АССР 52144 17709 2107 31279 72 453 524 

Кировская обл. 26960 24681 931 978 64 224 82 

Пермская обл. 22399 19333 981 1298 114 29 644 

Башкирская АССР 13189 4941 1328 2999 125 728 3068 

Украинская ССР 11984 4018 195 156 6222 3 1390 

Свердловская обл. 9389 8216 356 509 93 32 183 

Казахская ССР 7008 4550 577 381 411 23 1066 

Городское население (мужчины) 

Все население 517458 351884 99263 43842 6577 1707 14185 
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Удмуртская АССР 405174 278659 95135 25891 1687 907 2895 

Татарская АССР 21577 7122 845 13139 25 190 256 

Кировская обл. 10557 9574 414 412 31 86 40 

Пермская обл. 9350 7950 446 601 53 10 290 

Башкирская АССР 5640 2077 549 1363 60 307 1284 

Украинская ССР 6572 2065 85 86 3621 2 713 

Свердловская обл. 4082 3549 153 230 47 22 81 

Казахская ССР 3712 2228 288 191 210 9 786 

Городское население (женщины) 

Все население 

 

602315 410882 122602 50613 5708 2070 10440 

Удмуртская АССР 469051 319129 117190 26971 1743 991 3027 

Татарская АССР 30567 10587 1262 18140 47 263 268 

Кировская обл. 16403 15107 517 566 33 138 42 

Пермская обл. 13049 11383 535 697 61 19 354 

Башкирская АССР 7549 2864 779 1636 65 421 1784 

Украинская ССР 5412 1953 110 70 2601 1 677 

Свердловская обл. 5307 4667 203 279 46 10 102 

Казахская ССР 3296 2322 289 190 201 14 280 

*Сост. по: Центральный государственный архив Удмуртской Республики. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 

1096. Л. 29–53. 

 

Из всего городского населения Удмуртской АССР, проживавшего на момент 

переписи 1989 г. на территории республики, 78,1 % было коренным. Самой автохтонной 

этнической группой республики являлись удмурты. Последняя в истории Всесоюзная 

перепись населения показала, что из всех городских представителей титульной 

национальности, живших  в Удмуртии на момент ее проведения, 95,7 % родилось на 

территории республики, и лишь 9,5 тыс. удмуртов прибыло из-за ее пределов. 

Что касается городских русских, то доля родившихся в Удмуртии (78,4 %) была 

практически равна общереспубликанской. Около 165 тыс. русских прибыло из других 

регионов, больше всего – из Кировской области. Существенно прибавили благодаря 

мигрантам татары. К 1989 г. 55,9 % представителей этой национальности родилось в 

республике, соответственно, из-за пределов (в основном Татарстана) прибыло 44,1 % (41,6 

тыс. чел.). Городские марийцы ровно наполовину состояли не из коренных жителей. 

Интересно, что бóльшая часть марийских мигрантов родилась не в Марийской АССР, а в 

Башкирской АССР, и затем оказалась в Удмуртии. Правда, как уже было отмечено выше, 

представители этой национальности проживали в основном в сельской местности.  

Сильнее всего из рассматриваемых народов прибавили в численности в результате 

миграции городские украинцы: из 12,3 тыс. родилось в Удмуртии только 3,4 тыс. чел. 

Объясняется данный факт тем, что значительное число украинцев прибыло в республику еще 

во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны, а затем некоторая часть осталась 

жить и работать в Удмуртии. По трудовой мобилизации после войны сюда стали приезжать и 

новые рабочие силы. Наиболее мощные волны миграции украинцев пришлись на 1960–1980-

е гг., когда в Удмуртию по системе распределения приезжали уроженцы Украины [10, с. 70–

71]. 

Материалы переписи 1989 г. также позволяют установить предыдущее место 

жительства мигрантов, правда, только у русских и удмуртов. Так, из 342,7 тыс. городских 

русских, сменивших до переписи место постоянного жительства, 192,3 тыс. (56,1 %) указали, 

что прибыли из сельской местности. В то же самое время из 135,6 тыс. городских удмуртов-

мигрантов сельское происхождение имели 112,0 тыс. чел. (82,6 %) [6, с. 172]. 

В гендерном отношении заметный перевес был на стороне женщин. В целом их доля в 

городском населении в 1989 г. равнялась 53,8 %. Выше среднего она была у русских (53,9 

%), удмуртов (55,3 %), марийцев (54,8 %). У татар она была чуть ниже (53,6 %). 
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Единственными, у кого удельный вес мужчин (53,5 %) превосходил женский (46,5 %), были 

украинцы.  

Таким образом, за 1959–1989 гг. доля городского населения Удмуртии значительно 

выросла. «Лидерами» роста были марийцы и удмурты. Объясняется это изначально низким 

уровнем урбанизированности у них. Меньшими темпами вырос удельный вес горожан у 

русских, при этом в абсолютных цифрах они дали наибольшую прибавку городскому 

населению Удмуртии. Доля горожан у татар выросла еще в меньшей степени, а у украинцев 

– меньше всего, но и те, и другие уже к началу рассматриваемого периода были самыми 

урбанизированными национальностями. 

 

© Уваров С.Н. Текст. 2017 
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А.В. Федорова, Е.Г. Богданова  

 

МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье  характеризуется влияние миграционных процессов военного времени – 

мобилизации и эвакуации – на изменение демографической ситуации в Южноуральском 

регионе. Раскрываются масштабы и этапы механического движения, ставшего 

определяющим фактором деформации естественного прироста населения. 

Ключевые слова: миграция, механическое движение, мобилизация, эвакуация, 

реэвакуация.  

 

Сложная демографическая ситуация в нашей стране в значительной степени является 

следствием событий прошлых лет. Практические потребности современного российского 

общества, в котором обострение демографической ситуации приняло характер глубокого 

кризиса, выдвигают задачу ретроспективного анализа народонаселения. Корни сегодняшнего 

сложного положения в демографической сфере необходимо искать не только в современных 

тенденциях, но и в событиях прошлого. Их изучение позволяет по крупицам выявить 

исторический опыт, свидетельствующий о настоятельной необходимости активизировать 

политику в области народонаселения. 

Великая Отечественная война нарушила демографический баланс, характерный для 

мирного времени. Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, обусловленные 

резким ухудшением необходимых для нормальной жизнедеятельности человека условий, 

повлекли за собой резкое сокращение населения. Непосильный труд, хронический голод, а 

также болезни и отсутствие элементарной медицинской помощи вызвали повсеместную 

гибель десятков и сотен тысяч людей в тыловых районах Советского Союза. Главной 

тенденцией динамики численности населения стало его существенное 

сокращение.Численность населения является важнейшей результирующей основных 

показателей воспроизводства, т. е. естественного и миграционного, или механического 

движения людей. Война как масштабное социальное явление привела к сдвигам в 

инфраструктуре народонаселения. Его количество в тыловых районах, в том числе на 
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