
чие профессии; большая часть рабочих марийской национальности так же, как и 
мордва, мигрировала с Поволжья в послевоенные годы. Группу служащих со
ставляли лишь 4,8% марийцев. 

Свои национальные особенности в выборе профессии имели и жители об
ласти еврейской национальности. Подавляющее большинство евреев занимали 
различные места служащих (76,8%»), в основном в отраслях промышленности, 
строительства, торговли и общественного питания, здравоохранения, просвеще
ния. Немало евреев (3,4%) занимали различные посты в органах управления от
раслями промышленности (для сравнения, управленческие посты занимали 1,4% 
русских, 1,7% украинцев, 1,4% белорусов). Немало евреев было и среди людей 
науки (3,8%) и искусства (1,2% всех жителей еврейской национальности) области. 
«Рабочую группу» составляли лишь 15,6% евреев, колхозниками же являлись 
0,08%. Евреи, мигрируя на Урал с запада, концентрировались в крупных горо
д а х - Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и Первоуральске. 
Имея, как правило, достаточно высокий уровень образования, они впоследствии 
и составили заметную часть не только служащих предприятий, но и местной ин
теллигенции. 

Таким образом, несмотря на то, что трагические события первой полови
ны XX века поставили людей всех национальностей Урала в одинаково тяжелые 
условия выживания, приоритеты в выборе профессии и места работы зависели и 
от национальных традиций и менталитета в целом. Исследование данной про
блемы поможет выявить ряд особенностей межнациональных отношений в ре
гионе. 

Н. В. Акифьева 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ 
КАК ФАКТОРЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА В 60-Е ГОДЫ 

Демографическое развитие уральской деревни было тесно взаимосвязано с 
социально-экономическими изменениями в обществе и в значительной степени 
подвержено их влиянию. В этой связи научный подход к демографическим про
блемам требует изучения на их фоне социально-экономической истории. 

Главной тенденцией количественного развития народонаселения Урала, 
как и страны в целом, было устойчивое сокращение численности и удельного 
веса сельского населения и устойчивое увеличение численности и удельного веса 
городского населения. Этот закономерный процесс был обусловлен социаль
но-экономическим прогрессом, а именно: урбанизацией на фоне развивающейся 
научно-технической революции. По данным Всесоюзных переписей населения за 
1959-1970 гг. сельское население Урала (5 областей: Свердловская, Пермская, 
Челябинская, Оренбургская, Курганская) уменьшилось с 4598 тыс. человек до 
4137 тыс. человек, или на 10,0%. 

Количественные характеристики сельского населения края определялись 
историческими особенностями социально-экономического развития Уральского 
региона. Современный Урал - один из самых крупных экономико-географичес-



ких районов страны, выделяющийся своей мощной промышленностью. Здесь 
достигнут один из самых высоких в СССР уровень территориальной концентра
ции промышленного производства. За 1959-1970 гг. значительно возросли тем
пы развития уральской индустрии. Объем промышленного производства края 
увеличился за годы семилетки на 79%, за годы восьмой пятилетки - на 47%. Были 
расширены мощности действующих индустриальных объектов, вступили в строй 
Белоярская атомная станция, крупнейший в Европе Пермский кабельный завод, 
Гайский горнообогатительный и др. заводы. В 1966 г. вблизи Оренбурга было 
открыто газоконденсатное месторождение, занимающее третье место в стране по 
запасам газа (после Тюменской области и Туркменской ССР). Развитие промыш
ленности объективно потребовало пополнения рядов рабочих, которое частично 
осуществилось за счет переселения из села в город. 

В связи с тем, что Урал относился к наиболее развитым в промышленном 
отношении народнохозяйственным комплексам страны, здесь активно происхо
дила урбанизация. С 1 января 1959 г. по 1 января 1971 г. число городов на Урале 
увеличилось на 7,5%, поселков городского типа - на 14,8%. По числу городов 
(120 на начало 1967 г.) изучаемый регион уступал по РСФСР лишь Центрально
му району (223), а по количеству поселков городского типа (215) - лишь Цен
тральному, Дальневосточному и Северо-Западному (соответственно 332, 266 и 
234). Процесс урбанизации выступал в качестве наиболее действенного социаль
но-экономического фактора, благодаря которому произошли значительные из
менения в численности городского и сельского населения. 

С уменьшением численности жителей села существенно деформировалось 
в пользу горожан соотношение городского и сельского населения. По удельному 
весу городского населения Урал в 1970 г. (70%) почти не отличался от Северо-За
падного (73%), Центрального (71%) и Дальневосточного (71%) экономических 
районов Российской Федерации и превосходил среднереспубликанский показа
тель (62%). В 1970 г. наименьший удельный вес сельчан среди всего населения 
был в Свердловской и Челябинской областях (соответственно 19 и 22%), наибо
лее развитых в промышленном отношении. В Курганской и Оренбургской наи
более сельскохозяйственных областях в селах проживало около половины насе
ления, в Пермской - 1 / 3 . 

Большие различия в соотношении городского и сельского населения края 
были обусловлены разницей в природно-климатических и экономических усло
виях уральских областей. Зона Урала, вытянутая в вертикальном отношении, 
чрезвычайно многообразна по своим особенностям. Меньшая степень развито
сти сельскохозяйственного производства на Западном и Среднем Урале по срав
нению с Южным Уралом и Зауральем объясняется более суровым климатом и 
худшим по структуре типом почв. При анализе демографической ситуации сле
дует учитывать также тот факт, что в Свердловской и Челябинской областях в 
силу ряда исторических причин значительно раньше, чем в других областях края, 
началась индустриализация, вследствие чего постоянно происходило перерас
пределение трудовых ресурсов между городом и деревней. В итоге в 60-е гг. здесь 
был самый низкий удельный вес сельского населения. 


