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прибором, зеркало, тулуп и проч. Видно, что большинство названных предметов одеж
ды и быта покупные.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что в конце XIX - начале XX в. брачные нормы 
сельского населения Оренбургской губернии в целом носили общерусский характер, 
но имели некоторые особенности, связанные прежде всего с сословными отличиями 
оренбургских казаков. На рубеже веков традиционная культура начинает претерпе
вать изменения под влиянием городской моды, особую актуальность приобретают 
вопросы материального, денежного характера.
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В XX ВЕКЕ
Этническая ситуация на Урале характеризуется пестрым национальным составом 

его населения, что обусловлено особенностями исторического и территориально-гео
графического положения региона. На территории края проживают народы, генетичес
ки связанные с древними полиэтническими или национальными государствами (пре
емственно наследующие друг друга Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское, Ас
траханское, Сибирское ханство, Ногайская Орда); древние этнические сообщества 
Великой Степи, имевшие ранее государственность либо ее элементы; относительно 
крупные народы, отличавшиеся давними культурно-хозяйственными связями с рус
скими и консолидировавшиеся в досоветскую и советскую эпохи (коми, марийцы, 
чуваши, мордва); малочисленные народы, развитие которых отмечено преоблада
ние ассимиляционной тенденции (малые народы Севера: ханты, манси, селькупы, 
ненцы и др.); представители различных народов, дисперсно расселенных по тер
ритории РФ (немцы, поляки, евреи, украинцы, народы Балтии). Одновременно в 
составе самого русского этноса самоидентифицируются различные культурные 
сообщества, специфика которых определена исторически (например, территории 
бывших казачьих войск).

Первый этап колонизации Урала Новгородом, а позднее Московским государством 
относится к XIV-XV вв. Он сопровождался эпизодическими походами русских войск 
и стихийной крестьянской колонизацией. После падения Казанского и Сибирского 
ханств и Ногайской Орды по второй половине XVI в. в состав Российского государ



+*№  ЭТНОГРАФИЯ И ДЕМОГРАФИЯ УРАЛА )##♦

ства вошла Башкирия. В этот период десятки тысяч русских, украинских, татарских, 
марийских, чувашских, мордовских и других крестьян, пытаясь уйти от безземелья и 
крепостничества, устремились в Приуралье и на Урал, что способствовало освоению 
и развитию производительных сил региона.

Второй этап колонизации связан со строительством крепостей и городов, с разви
тием горнозаводского дела в конце XVII-XVIII вв. По указу Императрицы Анны 
Иоановны от 20 августа 1739 г. запрещалось принимать "великороссийских людей и 
крестьян", большинство из которых были беглые, и разрешалось переселение в Орен
бургскую губернию черкес и украинцев. Наиболее интенсивное переселение пред
ставителей этих национальностей продолжалось до середины XVIII века, по подсче
там В.Я.Бабенко в этот период на Южном Урале проживало около 3,5 тыс.чел. 
украинской национальности. В этот же период проходил насильственный перевод 
помещичьих крестьян из Казанской губернии - преимущественно татар. В середине
XVIII в. на долю миграции приходилось около 60% всего прироста населения Южно
го Урал. Крепостное право сдерживало переселенческое движение. В XIX веке как 
до реформы 1861 г., так и после нее в Приуралье, Прикамье и на горнозаводском 
Урале наблюдался стабильный отток населения, тогда как в Оренбургскую губернию 
(а позже выделенную из ее состава Уфимскую) происходил систематический приток 
земледельческого населения из Поволжья, Центральной России и Малороссии. Та
ким образом, на территории нынешней Оренбургской области, Башкирской республи
ки и юго-запада Челябинской области мы имеем значительные поселения представи
телей различных национальностей, переселившихся сюда еще в тот период. В конце
XIX в. селения со смешанным населением составляли от 50 до 70% всех поселений.

С развитием горнозаводской промышленности на Урале представители абориген
ных народностей все больше вовлекались в заводские и добывающие производства. 
В XVIII первой половине XIX вв. на казенные предприятия в принудительном 
порядке по рекрутским наборам присылались в значительном количестве удмурты, 
мари, чуваши, татары и даже карелы. После 1861 г. они стали подряжаться доброволь
ным наймом. Много коми-зыряне, татар, башкир и пр. работало на рудниках, золотых 
приисках, в лесо- и топливозаготовках.

По переписи 1897 г. среди рабочих промышленности, строительства, транспорта и 
лесных промыслов Урала нерусских составляли 10,5% (около 40 тыс.чел.), среди 
наибольшее число составляли башкиры, татары и коми-зыряне. Причем в Оренбур
гской и Уфимской губерниях нерусские рабочие составляли 25,6 и 22,5% всех рабо
чих, а в Пермской губернии - 4,6%. Наибольшая концентрация нерусских рабочих 
наблюдалась в лесопромышленности (31,8% всех рабочих отрасли), при добыче руд, 
в химическом производстве, в винокурении, при обработке дерева.

Доля русских в составе населения уральских губерний заметно различалась, изме
няясь от трети в Уфимской губернии до 9 /1 0  в Пермской (см.табл.1).

Таблица 1 .Национальный состав населения Урала в конце XIX- начале XX вв., %
Губернии:

Национальность: Пермская 
1897 1909

Уфимская 
1897 1909

Оренбургская 
1897 1909

русские УО,1 90,9 38,0 33,0 70,4 59,7
бату*у - 3.0 3.1 41,0 38,1 15,9 23,3
.4 тары 2,2 2,2 9,4 13,6 6.1 4,0
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украинцы 0,1 0,2 2,1 2,6 6,4
мордва 1.7 1.6 2.4 2,6
пермяки 3.3 3.0
чуваши 2,3 3.0 0,3 0,6
марийцы 0,6 0,5 3,7 3.4
тептяри 0,3 0,1 1.8 3.6 1.0 0,9

Зафиксированные переписью 1897 г. пропорции в соотношении национальностей 
на Урале мало изменились и в дальнейшем и во многом предопределили “этничес
кую судьбу" региона. Кроме того, "губернское деление” этнических пропорций лучше 
всего отражает характер современной этно-демографической напряженности межна
циональных отношениях.

В конце XIX начале XX столетий в года проведения аграрной столыпинской 
реформы переселение крестьян всех национальностей усилилось, особенно из густо
населенных районов России. Часть переселенцев осела в Башкирии и Оренбуржье, 
часть - испытав огромные лишения и не сумев устроиться, вернулась в родные места. 
Например, за 1904-1914 гг. из Уфимской губернии вернулись на родину 9251 человека 
(21,3% от общего числа переселенцев). Движение народов в советский период было 
обусловлено факторами тоталитарного режима, гражданской войной, последующей 
разрухой и голодом, раскулачиванием и репрессиями. Массовые перемещения из 
села в город на строительство гигантов социндустрии носили как добровольный, так 
и принудительный характер. Миграционные процессы изменяли национальный со
став Урала (см. табл 2).

Таблица 2. Национальный состав населения Уральской области в 1920 г.

Национальность Тыс.чел. Национальность Тыс.чел.

Славянские народы: 5878,7 Иные народы: 70,9
русские 5772,5 литовско-латышские 10,1
украинцы 59,1 романские 0,7
белорусы 29,8 германские 13,2
поляки 15,5 семитские 14,2
прочие 1.8 монголо-бурятские 0,6
Тюркские народы: 304,4 восточные 1,2
татары 190,2 индо-европейские 2,2
башкиры 90,9 северные 0,2
прочие 23,3 прочие 28,5

Финские народности: 169,7
вотяки (удмурты) 10,2 марийцы 15.4
вогулы (манси) 0,7 зыряне 4.9
коми-пермяки 114,4 остяки 20,2
марийцы 15,4 прочие 3.9
прочие 3,9

ИТОГО: 6423,7
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Главную массу населения Урала - около 6 млн.чел. - составляли русские, за ними 
следовали:татары - 190, коми-пермяки-114,4 башкиры - 91 тыс.чел. Остальные народ
ности, за исключением народов Севера, оказались спорадически разбросанными по 
всему Уралу и почти совершенно растворились в массе русского населения. Лишь в 
так называемых “переселенческих участках” Тагильского, Челябинского, Троицкого и 
Курганского округов встречались сконцентрированные национальные поселения ук
раинцев, белорусов, литовцев и пр. Значительное влияние на пестроту национального 
состава Урала оказали вынужденные переселения народов: раскулачивание и реп
рессии 30-х годов дали поток белорусов и украинцев. С начала войны были депор
тированы немцы, молдаване, греки, болгары, народы Северного Кавказа. Велась эваку
ация населения из западных районов страны. После окончания войны новые репрес
сии дали поток литовцев, латышей, западных украинцев, эстонцев, немцев.

Процесс обратного движения народов с Урала начался с середины 50-х годов. 
Народы, имеющие свои национально-территориальные образования, мигрировали с 
Урала более интенсивно. В результате этого только за десять лет между переписями 
1959-1970 гг. численность украинцев, проживавших в городах, сократилась на одну 
треть, в сельской местности - на 43%, белорусов - соответственно на 16% и в два 
раза. В последнее десятилетие и особенно в конце 80-х годов усилилось движение 
народов Прибалтики на территории своих государств.

Некоторые народы, лишенные национально-государственных образований (немцы, 
крымские татары, корейцы и др.), мигрировали в места их бывшего проживания, а в 
последние годы стали активно уезжать за границу.

Второй поток мигрантов обусловлен событиями последних лет, особенно, ростом 
числа экономических и политических и переселенцев беженцев. Причем на Урале 
ищут спасения от межнациональных конфликтов как русско-язычное население, так 
и представители конфликтующих сторон.

В условиях роста населения в 1979-1989 гг. в городах и повсеместной убыли 
сельского населения, число русских увеличилось во всех областях и республиках 
региона, но этот прирост был ниже среднегородских и среднереспубликанских пока
зателей. Единственное исключение составила Пермская область, здесь прирост рус
ского населения был выше среднего. В республиках численность русских за этот же 
период не увеличилась.

Помимо коренного населения бывших автономий Урала в настоящий период наи
больший удельный вес отмечен у татарского населения, особенно в Оренбургской и 
Челябинской областях (7,3 и 6,2% соответственно). За межпереписной период чис
ленность татарского населения увеличилась в Оренбургской, Свердловской, Челябин
ской областях; в Курганской и Пермской областях их численность снизилась.

Значительные башкирские поселения имеются в Челябинской и Оренбургской 
областях. Здесь же наблюдается их значительный прирост. В Челябинской области 
башкиры проживают преимущественно в районах, граничащих с Башкирией. Чис
ленность башкир выросла во всех областях Урала, но особенно в Свердловской 
области (на 38,1 % за 1979-1989 гг.), лишь в Курганской области произошла их значи
тельная убыль. Вектор их движения направлен в районы с более высоким уровнем 
социально-экономического развития, а рост связан с реализацией установок сельской 
семьи на среднедетность (3-4 ребенка в семье).
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Таблица 3 Национальный состав населения Урала в 1989 г., %
Кург. Оренб. Перм. Сверд. Чел. Башк. Удм.
обл. обл. обл. обл. обл. респ. респ

Все население: 100 100 100 100 100 100 100
в т.ч.:

русские 91,4 72,3 83,9 88,7 81,0 39,3 58,9
татары 2,0 7,3 4,9 3.9 6.2 28,4 6,9
башкиры 1,6 2.4 1.7 0,9 4,2 21,9 0.3
удмурты 0,3 1.1 0,5 0,1 0.6 30,9
украинцы 1.3 4,7 1.5 1.7 3,0 1.9 0,9
немцы 0,2 2,2 0,6 0,7 1.1 0,3 0,2
белорусы 0,5 0.5 0.6 0,6 0.8 0.4 0,2
мордва 0,1 3.2 0.1 0,3 0,7 0.8
казахи 1.4 5.1 0.3 0.9 0.1
евреи 0,01 0.2 0,2 0.3 0,3 0,1
чуваши 0,2 1.0 0,3 0,3 0.4 3.0 0,2
марийцы 0,01 0,2 0.7 0,1 2.7 0.9
коми-перм. 4,0 0,04
прочие 1.0 1.1 0,9 1.1 1.2 0.5 0.9
Наибольшее число украинцев проживает в Оренбургской и Челябинской облас

тях (4,7 и 3,0% соответственно). Приток украинского населения на Северный и 
Средний Урал связан главным образом с "кулацкой ссылкой" в 30-е годы.

В регионе заметна прослойка немцев, особенно в Челябинской и Оренбургской 
областях. “Коренные" немцы наиболее компактно расселены в Красногвардейском 
(26,6%), Александровском (27,3%) и Переволоцком (21,0%) районах. Здесь они 
проживают с XIX века, занимаясь преимущественно аграрной деятельностью. Депор
тированные немцы проживают в основном в Свердловской области. Значительное 
их число в северных промышленных районах. В Челябинской области немцы 
сосредоточены в "угольных” городах. В целом по Уралу произошло значительное 
сокращение их численности (особенно в Пермской и Курганской областях). В Орен
бургской и Свердловской областях за 1979-1989 гг. численность немцев увеличилась 
(на 9,9 и 6,8% соответственно), особенно в сельской местности.

Наибольшее число казахов проживало по данным переписи 1989 г. в Оренбург
ской области (5,2% всего населения), по районам доля казахов изменялась от 19,0 
до 53,6%. В ряде районов Курганской области также имеются территории со значи
тельным числом казахского населения. Следует отметить, что социально-демографи
ческое благополучие Казахстана по сравнению с Уралом сказалось и в этом случае. 
За межпереписной период численность казахов во всех областях и республиках 
региона выросла, но наиболее быстрыми темпами - на Среднем и Южном Урале, т.е. 
на территориях с высоким экономическим потенциалом. Этот рост затронул и Баш
кирию, причем наблюдался не только на селе, но и юродской местности. Своебразен 
состав населения в национальных республиках Урала. Так, в Башкирии в 1989 г. 
•проживало 39,3% русских, из них 83% - городское население. Доля "русского" город
ского большинства имеет тенденцию сокращаться (за 1979-1989 гг. с 55,8 до 51,1%), 
прирост русских сохранился, но он значительно уменьшился и составил за межпере
писной период 5,5% в городах. У дельный вес их в селах Башкортостана снизился 
с 19,8 до 18,4%.
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Очевидным фактором для Башкортостана является абсолютная убыль башкирского 
населения следствие оттока его за пределы республики, в том числе и в другие 
области Урала, где наблюдался их прирост. Абсолютная убыль башкирского населения 
произошла за счет мощного оттока из сельской местности. В результате, несмотря на 
высокий естественный прирост башкирского населения, его численность по республи
ке сократилась на 7,7%, а удельный вес снизился до 21,9%, против 24,3% в 1979 г. 
В городах численность башкирского населения возросла значительно - на 38,7%, но в 
сельской местности она снизилась на 26%

В сельской местности в 1989 г. проживало 57,7% всех башкир, населявших респуб
лику. в 1979 г. этот показатель достигал 70,8%. Доля башкир в составе сельского 
населения упала с 40,4 до 34,9%, в городах относительная и абсолютная убыль 
башкир возросла. За 1979-1989 гг. наблюдается ускоренный рост численности 
татарского населения в Башкирии (19,2%), в результате как относительно, так и 
абсолютно татарское население превысило численность “суверена” - башкирско
го населения.

Из других национальностей, проживающих на территории Башкирии, выделяются 
чуваши, марийцы, мордва, удмурты, на которых падает всего 7,2% Большая часть этой 
группы национальностей проживает на селе, причем, численность их сократилась. Из 
многочисленных народов Башкирии за 1979-1989 гг. обнаружили рост лишь татары, 
казахи, азербайджанцы, армяне, представители среднеазиатского массива.

В Удмуртии в 1989 г. коренное население составляет немногим меньше трети. На 
ее территории проживают две трети удмуртов страны. Темпы роста численности 
удмуртского населения здесь ниже, чем других народов, населяющих республику: за 
1959-1983 гг. их удельный вес снизился с 35,6 до 31,0%. Доля удмуртов в городах 
Удмуртии колеблется от 2 до 35,4%, в сельской местности удмурты составляют более 
половины, около 40% - русские и незначительную часть - другие национальности.

Средний Урал довольно стабилен, монолитен и статичен по своей национальной 
структуре. Яркий пример - Свердловская область. По переписи 1989 г. на ее террито
рии насчитывалось 88,7% русских, 3,9% татар, 1,7% украинцев, 0,9% башкир. 0,7% 
немцев и столько же марийцев. 0,6% белорусов, 0,5% удмуртов, 0,3% составили в 
сумме мордва, евреи, чуваши. За 1979-1989 гг. значительно увеличилось число башкир 
(на 38,1%). Заметно выросло, особенно по городам, число марийцев и удмуртов. 
Причем, если численность башкир увеличилась в основном за счет миграции, то 
марийцев и удмуртов - за счет естественного прироста. Характерно, что больше всего 
украинцев и белорусов проживает на севере области - в местах ссылки раскула
ченных. Татары многочисленны в районах, приближенных к Татарии: Красно
уфимском, Нижнесергинском, Ачитском. Марийцы чаше всего встречаются в се
лах Красноуфимского И Артинского районов; башкиры - в городах Березовском, 
Первоуральске, Верхней Пышме, Сысертском, Белоярском, Невьянском районах. 
Удмурты преимущественно расселены в южных и юго-восточных районах, мордва 

равномерно по области. Северо-восточные районы области места обитания 
древних предков угрофинских народов, евреи сосредоточены в основном в круп
ных городах.

Материалы микропереписи 1994 г. дают возможность определить историческую 
динамику доли русского населения на территориях Башкортостана, Пермской и Орен
бургской областей, %:
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Территории Урала:

Годы Пермская обл. Оренбуржье Башкортостан
1897 90,1 70,4 38,0
1909 90,9 59,7 33,0
1937 87,8 68,8 40,5
1939 84,9 69,1 40,7
1959 80,9 70,9 42,4
1970 82,4 71.8 40,5
1979 83,4 72,4 40,2
1989 83,9 72,3 39,3
1994 86,3 74,7 39,0

Несмотря на исторические изменения в территориально-административных грани
цах основных этно-демографических районов Урала наблюдается очень устойчивая 
пропорция представительства русского населения. На территории Пермской области 
(части бывшей Пермской губернии) доля русских к концу 50-х годов снизилась, после 
чего медленно начала увеличиваться и микропереспись 1994 г. обнаружила этот 
устойчивый рост, по-видимому уже за счет притока в регион русскоязычного населе
ния из стран СНГ (бывших среднеазиатских республик СССР и особенно из Казах
стана). Нечто подобное наблюдается и в Оренбургской области, вот в Башкортостане 
доля русских угасает. В целом по Уралу доля русских в 1920 г. (Уралобласти) 
достигала 89,7 процента, в 1939г. их доля составила только 71,6 процента, а в 1989 г. 
изменения оказались весьма незначительными - 72,9 процента. По данным микропе
реписи доля русского населения составила практически такую же величину - 74,0%. 
В принципе столько же русских в настоящее время и на территории Тюменской 
области, татары составили там 7,8%, украинцы довольно большую величину по срав
нению с уральскими территориями.

Однако доля башкир и татар, например, в Башкортостане выросла не столь уж 
значительно %:

Год башкиры татары
1897 41,0 9,4
1909 38,1 13,6
1937 21.4 24,5
1939 24,4 24,7
1959 22,1 23,4
1979 24,3 24,4
1989 21,9 28,4
1994 22,9 28,7

Татаро-башкирский “узел”, несмотря на некоторое улучшение и рост башкирского 
населения продолжает оставаться серьезной этнодемографической проблемой Ура
ла. В силу исторических причин представительство "титульной” национальности в 
Башкортостане сократилось чуть-ли не наполовину и лишь тенденции отмеченные 
микропереписью 1994 г. показали некоторое улучшение ситуации, однако рост татар
ского населения продолжается. Не что подобное происходило и с удмуртами. Их доля
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в 1937г. на территории Удмуртии составляла 48,7 %, в 1939 - 39,3%, в 1959г. - уже 
35,6%, в 1970г. - 34,1 % ив 1979г. 32,2%, а по переписи 1989г. - всего 30,9 процента. 
По микропереписи 1994г. доля удмуртов в Удмуртии несколько выросла и составила

31,2 процента. Мало изменилась доля казахов в Оренбуржье. В 1937г. таковая 
составила 4,4, в 1939г.- 4,3, 1989г.-5,1, 1994г.-4,6%.

Выводы о малочисленных национальностях и народностях по данным микропере
писи не надежны, но и они представляют определенный интерес. Так, башкиры на 
территории Тюменской области, значительное время входившей в состав Уральского 
региона, составили менее 2 процентов, так же как и белорусы (1,6%). Ненцы соста
вили всего 0,22% (на селе 0,8%), ханты 0,62% ( в сельской местности - 0,8%), 
манси - 0,2 (0,5%).

В 1994 г. пропорции этно-демографического состава населения уральских и приле
гающих территорий имели следующий вид, %:

территория: доля отдельных национальностей. %:
русские татары украинцы башкиры немцы удмурты

Россия 83,0 3,8 2,4 0,9 0,5 0.5
Урал:
Республики:

74,0 9.6 1.7 6,1 0.5 2.8

Башкортостан 39,0 28,7 1.5 22,9 0.2 0,7
Удмуртия
Области:

59,5 6.5 0,8 0.2 0.1 31,3

Курганская 91,8 1.9 1.1 1.6 0.2 0.4
Оренбургская* 74,7 6.9 3,8 3,0 1.4 0.1
Пермская** 86,3 4,3 1.0 1.3 0,5 1.0
Свердловская 90,2 3.8 1.4 0,8 0,5 0,4
Челябинская 82,2 5.9 2.3 4.6 1.1 0.1
Тюменская 73,8 7,8 7.5 1.4 1.0 н /д
* - казахи составили 4,6 населения Оренбуржья,
** - коми-пермяки в Пермской области в 1994г.составили 3,8%

Анализ возрастного состава основных национальностей Урала показывает, что наи
более высокую долю лиц старше трудоспособного возраста имеют евреи (более поло
вины женщин данной национальности в городской местности и 49% - в сельской), 
мордва (38,7% женщин в городах и 31,1 % мужчин - в сельской местности находятся 
в послерабочих возрастах). Высокие уровни постарения наблюдаются у русских 
женщин и татарок в сельской местности (в пенсионном возрасте - каждая третья 
женщина). У башкир в городской местности среди лиц мужского пола в послерабо
чих возрастах всего 7,4 и на селе 10,9% при этом их средний возраст составил на 
момент переписи всего 30 лет (тогда как у евреев соответственно, 50,6 и 51,7 года, 
немцев -38 и 34 года). Удмурты имеют более высокие уровни постарения населения 
в городской и сельской местности по сравнению с башкирами. По городской местно
сти в пенсионных возрастах находится каждый десятый из мужчин (11,3%), у жен
щин - каждая четвертая. Аналогичная ситуация на селе, только у женщин пенсионный 
возраст достигает уже 30%. ‘‘Молодыми"остаются малые народы севера ханты, 
ненцы, манси показатели среднего возраста в этих этнодемографических группах 
варьируют в пределах от 25 до 30 лет.
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