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рождаемость населения на ЯМАЛЕ во
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (1959 -  1989 ГГ.)
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В современной историографии проблема 
исследования демографических процессов, 
происходивших на Ямале в период промыш
ленного освоения, практически не освящена. 
В данной статье на основе привлечения дан
ных переписей населения 1959, 1970, 1979 и 
1989 гг., а также материалов записей актов 
гражданского состояния ЯНАО, проана
лизирован один из основных показателей 
демографического развития — рождаемость, 
его динамика и влияние на другие факторы 
воспроизводства населения.

Огромная малонаселенная территория 
Тюменского Севера в 1970 — 1980 гг. под
верглась глобальным изменениям. Колос
сальными шагами промышленное освоение 
покрыло бывшие территории рыбаков и 
оленеводов нитями дорог, линиями тру
бопроводов и везде, где раньше таежную 
тишину прерывал лишь редкий крик жи
вотных, — заработали моторы, застучали 
топоры и заговорили люди. Люди, которых 
раньше не было — они говорили на друто.м 
языке, они возились с механизмами, они 
ставили прочные деревянные срубы. Они 
оставляли за собой металлоконструкции, 
рельсы, сломанную технику, .моря незасты- 
ваюшей и несъедобной жидкости. Но там, 
где недра земли были поистине бездонны, 
люди стали строить населенные пункты -  
нужны были места для того, чтобы жить 
постоянно, чтобы каждый день, покоряя 
очередную вершину по добыче на работе, 
можно было прийти в теплый дом и насла
диться семейным ужином. Так выглядели 
мечты первопроходцев, и в идеале так долж
на была сложиться их жизнь...

Романтика трудовых будней во славу 
Родине твердо вошла в идеологию про
мышленного освоения. Подвиг, каждый 
день добываемый собственными руками, 
довольно высоко оплачивался. Но молодым, 
привлеченным по комсомольской или про-
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изводственной линиям, рабочим было мало 
угрюмого ежедневного подвига. В начале их 
деятельности им нужны были элементарные 
бытовые условия проживания. А для того 
чтобы остаться на Севере — значительно бо
лее веские причины. Для большинства лю
дей это означало семью и благоустроенный 
быт. Это же подразумевало продолжение 
потомства — рождение детей. И всего этого, 
особенно бытовых условий, и не хватало в 
1970 -  1980-е гг. на Ямале.

Вопросами демографии ЯНАО прави
тельство интересовалось, естественно, в 
ракурсе развития ЗСНГК и дальнейшего 
промыш ленного освоения. Демографи
ческая политика союзного правительства 
рассматривала ситуацию только с интере
сующей се точки зрения — привлечения и 
закрепления трудовых ресурсов. Для того 
чтобы наладить рыбную и оленеводческую 
отрасли хозяйства, проводилась политика 
перевода кочевых аборигенных народов, за
нимающихся традиционными промыслами, 
на оседлость. Это упрощало контроль за 
ними и надежнее вводило «отсталое» мест
ное население в фарватер курса Советской 
власти. Численно большее коренное на
селение округа в начале рассматриваемого 
периода (1960-е гг.) было преимущественно 
сельским, больше половины его кочева
ло. Как и для всех северных народов, для 
ненцев, хантов и селькупов был характерен 
традиционный способ воспроизводства на
селения, с высокими уровнями рождаемости 
и смертности. Доля городского населения в 
округе была незначительной — около 40%. 
По типу воспроизводства городское населе
ние слабо отличалось от сельского, такими 
же высокими были показатели рождаемости 
и смертности.

Высокие значения общего коэффициента 
рождаемости в конце 1950-х—начале 1960-х гг. 
были обусловлены, прежде всего, большой
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Таблица 1

Этнический состав населения ЯНАО в 1959 - 1989 гг. (тыс.чел.)'

Год Русские Ненцы Ханты Селькупы Прочие Всего
1959 27,8 14 5.5 1,2 13,8 62,3
1970 37,5 17,5 6.5 1,7 16,8 80
1979 93,7 17,4 6,5 1,6 39,6 158,8
1989 292,9 20,9 7,4 1,5 172,1 494,8

в процентах:
1959 44,6 22,4 8.9 2 22,1 100
1970 46,9 21,9 8.1 2.1 21 100
1979 59 11 4.1 1 24,9 100
1989 59,2 4 ,2 . 1,5 0,3 34,8 100

Количество рождений и рождаемость в ЯНАО в 1960 — 1989 гг’.

Таблица 2

Год
Село Город Всего Количество рождений Коэффициент рождаемости
абс. абс. абс. село город всего село город всего

1960 60422 2116 35,02
1961 38473

38145
23205
24835

61678
62980

1323 684 2007 34,39 29,48 32,54
1962 1197 618 1815 31,38 24,88 28,82
1963 40651 28498 69149 1223 514 1737 30,09 18,04 25,12
1966 40974 31705 72679 1133 603 1736 27,65 19,02 23,89
1967 42188 32018 74206 1010 601 1611 23,94 18,77 21,71
1971 57683 35853 93536 1100 700 1800 19,07 19,52 19,24
1972 49953 52461 102414 1066 898 1964 21,34 17,12 19,18
1974 50786 66357 117143 1151 1236 2387 22,66 18,63 20,38
1976 55614 77150 132764 1130 1286 2416 20,32 16,67 18,2
1977 58654 80094 138748 1194 1310 2504 20,36 16,36 18,05
1978 78101 80139 158240 1257 1352 2609 16,09 16,87 16,49
1979 66429 108256 174685 1474 1614 3088 22,19 14,91 17,68
1980 57037 141243 198280 1261 2008 3269 22,11 14,22 16,49
1981 58500 175507 234007 1252 2830 4082 21,4 16,12 17,44
1982 60510 212241 272751 1444 3906 5350 23,86 18,4 19,61
1984 67173 270300 337473 1490 5442 6932 22,18 20,13 20,54
1985 92461 300905 393366 1717 6013 7730 18,57 19,98 19,65
1986 104982 332871 437853 2019 6494 8513 19,23 19,51 19,44
1987 113466 345600 459066 2290 7352 9642 20,18 21,27 21
1988 116412 352612 469024 2263 6785 9048 19,44 19,24 19,29
1989 116457 378400 494857 2019 6056 8075 17,34 16 16,32

' CocT.iii/ieiio поданным нерепнсен 1959, 1970, 1979, 19S9 гг.
Сосишлено II рассчтано по; ГЛТО. Ф 1725. Он. 1. Д. 525. /1. 138; ГАЯНАО. Ф. 34. Он. 1. Д. 262. Л. 4, 4о6.; Д. 272. Л. 24-26; Д. 

294. Л. 1.23-25; Д. 310. Л. 1,2; Д. 328. Л. 1,2; Д. 338. Л. 1-6; Д. .3-19. Л. 4; Д. 390. Л. 1,2, 2о6; Д. 394. Л. Юоб, 14, 14об.; Д. 416. Л. 44; Д. 
445. Л. К) 12, 12о6 ; Д 480. Л. У; Д. 498. Л. 156; Д. 529. Л. 13, 196; Д. 549. Л.П; Д. 577. Л. 1,9, 12, 12об ,197; Д. 602. Л. 4, 12; Д. 627. Л. 
1, 1о6.2,5. 15, 16; Д. 661. Л. 1, 10, 11, 11()6.;Д. 696. Л, 11, 12; Д. 735, Л. 1,2,2о6, 49; Д.780. Л.205, 206; Д.832. Л. 8, 96; Д. 1, 194-196; 
Д, 928. Л. 262-263.
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долей местного населения, имеющего тради
ционно высокий уровень рождаемости. Так, 
засчет естественного прироста численность 
коренных народов Ямала за период с 1959 до 
1970 г. выросланаЗтыс. чел. (Табл. 1), однако 
ее удельный вес незначительно сократился с 
33,3% до 32,1%; русское население приросло 
на 9,7 тыс. чел., или на 2,3%, общая доля про
чего сократилась на 1,1%. Незначительные 
темпы естественного прироста коренного 
населения объяснялись высоким уровнем 
смертности, вт.ч. младенческой.

Однако сформировавш аяся в начале 
периода тенденция к падению значений 
рождаемости была связана с расширением 
освоения Севера и появлением большого 
числа приезжих. В основной своей массе 
мигранты были малосемейными, кроме того, 
практиковали «вахтовый» метод работы, что 
в срезе структуры населения означало, что 
их репродуктивность как части населения 
была невысокой. В прямой зависимости от 
уровня благоустроенности населенных пун
ктов, появления приемлемых условий для 
рождения и воспитания детей, эта тенденция 
логически завершала период образования 
основных населенных пунктов ЯНАО — с 
1960 по 1978 гг. коэффициент рождаемости 
снизился с 35,02 до 16,49%о, т.е. почти в 2 
раза (Табл. 2).

Так как основным фактором формирова
ния населения округа являлась миграция, 
то значения ее сальдо оказывали осново- 
полагаюшее влияние на темпы прироста 
численности населения. Открытие геоло
горазведчиками газовых и нефтяных место
рождений и связанное с ними начало строи
тельства промышленной инфраструктуры 
вызвали большой скачок темпов прироста 
населения, произошедший в 1969 — 1976 гг. 
За этот период население округа выросло 
более чем на 40 тыс. чел., то есть в 1,6 раза. 
Начало обустройства и эксплуатации Та- 
зовского, Медвежьего и Ныдинского ме
сторождений, открытие газового гиганта — 
Уренгоя (1967 г.), проведение газопровода 
Надым — Пунга, требовали создания с<,ти 
магистрального транспорта газа, энерго 
системы, железных дорог и авиагюртов.

В 1978 — 1981 гг. уровень рождаемости 
стабилизировался в пределах от 16,49 до 
17,44%о, и с 1983 г. вместе с ростом уровня 
благоустроенности населения рождаемость 
зафиксировалась в пределах от 19,29 до 
20,54%о, что было больше общесоюзного 
уровня приблизительно в 1,3 раза.

Нельзя не отметить, что целенаправленная 
политика центра по переводу кочевого насе
ления на оседлость — расселение и прикре
пление кочевников к сельским населенным 
пунктам, стала прогрессировать, когда были 
созданы более благоприятные бытовые усло
вия для проживания работников традицион
ных промыслов. Активное промышленное 
освоение, зачастую вынуждавшее коренное 
население менять места кочевки, вкупе с 
процессами прикрепления оленеводов к 
колхозам, впоследствии объединенным в со
вхозы, способствовало закреплению кочев
ников в населенных пунктах. Если в 1966 г. 
доля кочевников в численности коренного 
населения была больше половины (11,1 тыс. 
чел. -  оседлого, 12,6тыс. чел. — кочующего^), 
то к 1989 г. численность кочевого и полуко
чевого населения была равна 10,0 тыс. чел., а 
оседлого — 19,6 тыс. чел''. Это означает, что к 
концу 1980-х доля числа рождений сельского 
населения в составе общей рождаемости име
ла тенденцию к росту. В целом, коэффициент 
рождаемости сельского населения ЯНАО за 
период с 1971 по 1989 гг. колебался в пределах 
пиковых значений от 16,09 в 1978 г.до23,86%о 
в 1982 г.

В 1978 - 1980 гг. целый ряд населенных пун
ктов приобрел статус рабочих поселков — Но
вый Уренгой (12800 чел.), Пангоды (5459 чел.). 
Старый Надым (4057 чел.), Уренгой (6459 чел.) 
и Ноябрьский (8949 чел.)^ в 1981 г. — Харп 
(3463 чел.)* и в 1982 г. — Коротчаево (10258 
чел.)^. В 1980 г. статус города получил Новый 
Уренгой, в 1982 г. -  Ноябрьск. Несмотря на 
наличие постоянного населения, занятого в

' ГАЯ НАО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 328. Л. 68 -  70. 
' ГАЯНАО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 880. Л. 3, Зоб. 
’ ГАЯНАО. Ф. 34. Оп. 1.Д.577.Л. 197.
'• ГАЯНАО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 602. Л. 12. 
•ГАЯНАО. Ф. 34. Оп. 1.Д.696. Л. 12.
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График 1
Динамика коэффициента рождаемости в ЯНАО в 1960 -1989 гг.
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освоении и производстве, в числе работников 
также привлекались трудовые ресурсы, ис
пользующие вахтово-экспедиционный метод 
работы. На отдельных производствах было 
занято до 20 -  30% временного контингента. 
В 1980 г., например, число вахтовиков на 
производствах Ямала составляло 87 тыс. чел., 
в 1985 г. — 161 тыс. чел*̂ . Естественно, что в 
процессе воспроизводства этот контингент 
не участвовал.

Чтобы проиллюстрировать тенденции в 
изменении уровней рождаемости в город
ской и сельской местности, необходимо 
обратиться к графику №1^. В связи с боль
шой мобильностью населения, уровень 
рождаемости в городской местности вплоть 
до 1984 г. был значительно меньше, чем 
в сельской местности. Это связано как с 
этническими факторами (табл. 1), так и с 
гем, что горожане обзаводились потомством 
значительно с меньшей охотой, чем селяне с 
уже устоявшимся образом жизни. Городское 
население было в значительно большей сте
пени мобильно, чем сельское, — на это ука
зывают как размеры миграционного сальдо 
в городской местности, превышающие 
подобные значения сельского населения 
в разы, причем разница от начала периода 
к ею концу растет в арифметической про
грессии. На эту тенденцию указывает так 
же ряд социальных факторов, таких как 
приживаемость новоселов, преобладание 
МУЖСКОГО холостого населения в доле го-

I.AOIkH'O. (I*. 134. Ом. 215. Д. 126. Л, 42 -  43. 
(.Ч'С laincuo по ламны.м Габл 2.

родского, нежелание иметь потомство до 
приобретения необходимых бытовых усло
вий и многое другое. Характерно, что как 
только население новых основных городов 
и рабочих поселков стабилизировалось, как 
только в городах Новый Уренгой, Надым, 
Ноябрьск появилась налаженная система 
здравохранения, тотчас уровень рождаемо
сти в городской местности выровнялся, а в 
ряде лет даже превысил традиционно вы
сокую сельскую рождаемость. В период с 
1982 г. по 1988 г. рождаемость в городской 
местности колебалась в пределах от 18,4 (в 
1982 г.) до 21,27%о (в 1987 г.), что позво
лило ее уровню приблизиться к сельской 
местности, и сравняться с общим уровнем 
рождаемости в округе (см. график 1).

Необходимо отметить, что уровни рождае
мости в округе в конце периода все больше 
приближались к общесоюзным. Так, в 1986 г., 
рождаемость в 19,44%о в целом по ЯНАО 
соответствовала 17,2%о — уровню РСФСР'*’. 
Значения уровней рождаемости стремились 
к общероссийским, что еще надежнее свиде
тельствует об окончательной смене традици
онного типа воспроизводства на современ
ный. Это в значительной степени зависело и 
от системы здравоохранения округа.

Здравоохранение в национальных округах, 
как и в целом по районам Севера, всегда от
ставало в своем развитии от других регионов 
страны. В интенсивно осваивающихся ре
гионах такие объекты, как физиологические, 
обсервационные, родильные отделения,

Г.ЛЯНАО. Ф. 56-р.Оп. 1. Д. 351. Л. 238.
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Таблица 3
Мертворождаемость населения ЯНАО в 1961 - 1989 гг'^

Год
Число

мертворожден н ых
Число

рождений
Коэффициент 

мертворожд.. %о
1961 16 1323 12,09
1962 20 1815 11,02
1963 17 1737 9,79
1964 22 1787 12,31
1966 13 1736 7,49
1967 10 1611 6,21
1968 24 1785 13,45
1969 14 1791 7,82
1971 6 957 6,27
1972 23 1964 11,71
1974 18 2387 7,54
1975 13 1091 11,92
1976 35 2416 14,49
1977 32 2504 12,78
1978 19 2609 7,28
1979 24 3088 7,77
1980 39 3269 11,93
1981 40 4082 9,8
1982 43 5350 8,04
1983 48 6136 7,82
1984 52 6932 7.5
1985 83 7730 10,74
1986 89 8513 10,45
1987 89 9642 9,23
1988 60 9048 6,63
1989 60 8075 7.43

абортарии, палаты для новорожденных, т.е. 
объекты, связанные с охраной материнства 
и детства, для своего появления требовали 
уже налаженную и технически обустроенную 
материальную базу, которой, естественно, не 
имелось не только в отдаленных от городов 
местностях, но зачастую и в городских на
селенных пунктах Ямала. Однако, к середине 
1980-х гг. совместными усилиями областных, 
окружных и районных отделов здравоохра
нения появилась и стала развиваться сеть 
больничных и профилакторных учреждений, 
включающая полный цикл наблюдения и 
помощи матерям, профилактику родовспо
можения и обследование беременных. На 
примере развития системы здравоохранения 
Ямальского района" можно проследить, 
что основными задачами этого развития 
были укрепление материально-технической

базы, работа с кадрами и расщирение списка 
лечебно-профилактических мероприятий.

На одном из первых мест среди причин 
мертворождаемости стояла недонощенность 
плода — география этого фактора обуславли
валась именно наличием и отсутствием проф- 
медучреждений. Кроме того, практически 
никак не осуществлялось родовспоможение 
матерям в кочующих хозяйствах. Имевшая
ся система выездных фельдшерских бригад 
явно не соответствовала потребностям. Среди 
коренного населения даже минимальными 
медицинскими навыками владели единицы.

" ГАЯНАО. Ф. 34. Оп. 1 . Д. 311 . л. 66 -  68.
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НАУЧНЫЙ

Совокупность этих факторов приводила к 
тому, что средние значения мертворожден- 
ности в ЯНАО почти в 2 раза превышали 
общесоюзные. Для периода начала промыш
ленного развития — с 1959 по 1975 гг., когда 
число рождений было приблизительно на 
одном уровне (см. табл. 3), колебание зна
чений коэффициента мертворождаемости 
происходило в пределах от 6,21%о в 1967 г. 
до 13,45%о в 1968 г. В 1975 -  1977 гг. уровень 
мертворождаемости достигает своего пика — 
14,49%о. С начала 1980-х гг. значение коэф
фициента стабилизируется, в период с 1980 по 
1989 гг. оно находится в пределах от 11,93%о 
(1980 г.) до 7,5%о (1985 г.). Следует отметить, 
что характерно высокий для всех северных 
районов СССР уровень мертворождаемости 
не стал исключением и для ЯНАО.

Таким образом, перечисленные выше тен
денции изменения уровней рождаемости и 
мертворожденности на Ямале вписываются 
в концепцию демографического перехода и 
демонстрируют эволюцию типа воспроиз
водства населения. Специфически высокие 
уровни рождаемости, мертворожденности 
и младенческой и обшей смертности, ха
рактерные для традиционного уклада и для 
малочисленных коренных народов Севера 
в частности, постепенно сменяются более 
ровными значениями показателей, харак

терными для второго, современного типа 
воспроизводства. Процесс демоперехода в 
городской местности проистекал значительно 
более высокими темпами, чем в сельской, что 
объясняется преобладанием среди переселен
цев носителей иного типа воспроизводства. 
В целом, постепенное уравнивание значе
ний коэффициентов рождаемости к концу 
1980-х гг. демонстрирует процесс завершения 
демоперехода как в сельской, так и город
ской местностях ЯНАО. Однако, специфика 
районов Севера, во-первых, и относительная 
незавершенность социальных процессов, 
во-вторых, отразились в том, что уровни де
мографических показателей были выше, чем 
в среднем по СССР. К завершению периода 
промышленного освоения на территории 
округа сформировалось демографическое 
ядро молодого по возрасту и способного к са- 
мовоспроизводству населения, на которое все 
в меньшей степени влияли как миграция, так 
и доля местного населения с незавершенным 
процессом демоперехода. На конец периода 
уровни рождаемости как в городской, так и 
сельской местности достигли среднего значе
ния в 20%о, мертворождаемость снизилась до 
среднесоюзного уровня. К концу 1980-х годов 
округ имел значительные человеческие ресур
сы, и процессы формирования его населения 
к этому времени практически завершились.
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