
прибыль производителя, вследствие рекламы, тут же пойдут инвестиции 
в производство. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что конкретные  во-
просы по инвестированию должны решаться на местах и с согласовани-
ем с самим производителем, то есть с учетом региональных потребно-
стей. Министерство сельского хозяйства, занимающееся заготовкой 
фондов на местах, должно иметь наиболее полные статистические дан-
ные о положении конкретных производителей в регионе, и решать во-
просы, связанные с их инвестированием. Тогда может решиться пробле-
ма и иностранной продукции, и вопрос  с инвестированием аграрного 
сектора. И как только будут отрекламированы с помощью инвестиций 
конкретные торговые марки региональных производителей, и качество 
продукции вырастет, и потребление отечественного продовольствия 
войдет в норму.  
_______________ 
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Кругликов В.В. (Екатеринбург)                                                                                         
Проблемы демографического развития городского населения Урала  

в годы Великой Отечественной войны 
 

События последних лет в России обострили демографическую си-
туацию. К началу 1990-х гг. экономические трудности переходного пе-
риода привели к снижению рождаемости и повышению уровня смертно-
сти, а с 1992 г. число умерших превышает число родившихся. Таким 
образом, демографическую ситуацию в России следует оценивать как 
неблагоприятную.  

Главным событием XX в., во многом определившим последующее 
демографическое развитие нашей Родины и приведшим к многочислен-
ным безвозвратным потерям населения, стала Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. 

В ряду поставленных проблем актуальным остается изучение демо-
графических процессов на отдельных территориях с целью конкретиза-
ции и детализации происходивших событий, и тем самым уточнения 
общей картины политики народонаселения (1). Изучение динамики чис-
ленности и состава населения Урала, которому принадлежит заметная 
роль в экономическом и социальном развитии страны, представляется 
очень важным.  

Особый интерес представляет изучение динамики численности и со-
става населения Уральского региона в предвоенные годы, поскольку 



сложившаяся демографическая ситуация оказала влияние на количест-
венные и качественные показатели его движения в годы войны. Особен-
ностью демографического развития СССР в предвоенные годы явилось 
увеличение численности сельского населения (2), причиной которого 
явился миграционный отток некоторой части жителей городов и посел-
ков городского типа в деревню. Далеко не все выходцы из села, прие-
хавшие в течение первой и второй пятилеток в города, - как отмечает 
В.А.Исупов, - сумели адаптироваться к новому для них городскому об-
разу жизни. Среди причин выделяют и трудности со снабжением город-
ского населения продовольственными товарами, неудовлетворенность 
людей жилищными условиями, неразвитость социальной инфраструкту-
ры городских поселения. Иная ситуация наблюдалась  на Урале.     

Форсированная индустриализация Уральского региона, развернув-
шаяся в 1920-1930-е гг., вызвала резкий рост численности городского 
населения, приток сельского населения в города, сокращение его удель-
ного веса в составе всего населения. Так, в Свердловской области город-
ское население по данным переписи 1937 г. составило 2106,3 тыс. чело-
век, что составило к переписи 1926 г. 250,3% (3). Анализ количествен-
ных и качественных изменений демографической ситуации в области 
показывает две тенденции, проявившиеся накануне Великой Отечест-
венной войны: значительный рост городского населения и сокращение 
сельского. Основными факторами роста городского населения стали 
форсированное развитие промышленности, создание новых городов.    

Динамика численности населения является важнейшей результирую-
щей тенденцией воспроизводства и миграционного движения людей. Ис-
следования В.Б.Жиромской, В.А.Исупова, Г.Е.Корнилова свидетельству-
ют о том, что главной тенденцией динамики численности городского на-
селения тыловых районов РСФСР стало его существенное сокращение. 
Однако как отмечают исследователи, несколько иные тенденции были 
характерны для районов глубокого тыла. Развитие военно-
промышленного комплекса, эвакуация людских масс обеспечили рост 
населения региона. В годы войны на Урале шел процесс расширения сети 
городов и поселков городского типа. Их число выросло с 226 до 282 (4).  

Так на Урале, города которого превратились в мощный боевой арсе-
нал Красной армии, численность городского населения в годы Великой 
Отечественной войны увеличилась. В Свердловской же области она бы-
ла несколько выше, чем в среднем по Уралу (см. таблицу 1). 

 
 
 
 
 



Таблица 1 
Динамика численности городского населения РСФСР, Урала, 

Свердловской области в 1941-1945 гг. (тыс. чел.)* 
Дата РСФСР Урал Свердловская 

область 
1.01.1941 39272,5 5236,3 1579,9 
1.01.1942 33620,2 6426,6 1999,4 
1.01.1943 29839,2 6560,2 2079,9 
1.01.1944 33306,9 6598,6 2062,1 
1.01.1945 34404,0 6293,0 1951,0 

1945 г. в % к 
1941 г. 

87,6 120,2 123,5 

 

* Составлено по: Корнилов Г.Е. Уральское село и война. Проблемы демографического 
развития. Екатеринбург, 1993. С.22; Население России в XX веке: Исторические очерки. В 
3-х т. Т.2. С.82; 84. 
 

Мощное и форсированное развитие индустрии, создание новых 
промышленных центров ускорили в регионе процесс урбанизациии - 
рост численности городского населения региона шел за счет эвакуиро-
ванных граждан, расширения сети городов и поселков городского типа 
путем их юридического преобразования из сельских населенных пунк-
тов и широкого притока сельских жителей. 

Таким образом, среди множества аспектов демографического разви-
тия Уральского региона все возрастающее значение в годы войны при-
обретает городское население. 

Для создания общей картины демографического изменения город-
ского населения в регионе необходимо изучение многих показателей. В 
условиях войны существенно усилилось воздействие отрицательных 
факторов социальной сферы на человека. Великая Отечественная война, 
отвлекая ресурсы из сферы жизнеобеспечения и резко ограничивая по-
требление большинства людей, привела к колоссальному напряжению 
всех духовных и физических сил народа. Демографические последствия 
войны привели к серьезным изменениям в численности населения, его 
возрастно-половой структуре, национальном составе. 
_____________________ 
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