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Состояние и перспективы исследования этнических 

 процессов на Урале во второй половине XX века 
 
В преддверии перестройки – в 1970-х – первой половине 1980-х гг. - 

происходит становление этнической демографии как промежуточной дисци-
плины между демографией и этнографией, изучающей особенности этниче-
ских процессов как в глобальном масштабе, так и на региональном уровне. В 
этот период, когда проблемы межнациональных отношений не считались 
актуальными для СССР, основной задачей науки считалось изучение мето-
дами демографии особенностей воспроизводства этносов. Только в конце 
1980-х гг., когда происходит обострение межнациональных конфликтов в 
различных регионах СССР, рамки этнической демографии становятся шире: 
в задачу дисциплины входит также разработка методов определения числен-
ности этносов, анализ этнической структуры населения в ее статике и дина-
мике, выявление относительной доли в динамике этнической структуры раз-
ных факторов (демографических, миграционных и этнических процессов) и 
другими проблемами, возникающими на пересечении этнографии и демо-
графии. 

Уральский регион длительное время не рассматривался в своем этниче-
ском единстве. Изучение этнических аспектов естественного и механическо-
го движений населения началось в национально-территориальных образова-
ниях Урала – в республиках  Башкортостан и Удмуртии, а также в южных 
областях Уральского региона – Челябинской и Оренбургской, т. е. в регио-
нах, отличающихся многонациональным составом и относительно низкой 
удельной долей русского населения. Этнодемографические исследования 
были направлены преимущественно на изучение влияния демографических 
процессов на обострение межнациональных отношений.  

Все исследования, посвященные этнодемографическому развитию ре-
гиона, можно условно разделить на две группы. 

Первую группу составляют чисто демографические исследования, по-
священные анализу изменений этнического состава населения и связанным с 
этим процессом обострением межэтнических отношений. Детальное иссле-
дование всех аспектов этнодемографического развития  началось с конца 
1980-х гг., когда были ликвидированы все препятствия для изучения весьма 
сложных проблем межэтнического взаимодействия в многонациональном 
регионе. Начало нового этапа в этнодемографических исследованиях поло-
жил выход ряда сборников статей, посвященных современному состоянию 
межнациональных отношений и этнодемографической ситуации на террито-
рии Башкирской Республики (1). В течение последнего десятилетия появля-
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ются исследования как общих этнодемографических и этносоциальных про-
блем, так и отдельных их аспектов. Данные проблемы приобрели особую 
актуальность в связи с обострением в республике так называемого «татаро-
башкирского узла» и сепаратистских тенденций, негативно отразившихся на 
межнациональном взаимодействии. Общим вопросам этнодемографического 
развития региона и проблемам дестабилизации межнациональных отноше-
ний посвящены работы А.М. Аринина, В.В. Болтушкина, А.А. Ахмадеева, 
Р.Н. Кутушева,  Н.В. Бикбулатова, Т.М. Гарипова, Р.Г. Кузеева, М.В. Мурза-
булатова, З.Н. Нуртдиновой, Р.Н. Сулеймановой, Р.М. Тухватуллина, М.Ф. 
Хисматова (2). Большое внимание уделяется изучению проблем межнацио-
нальных семей как одного из важнейших факторов стабилизации межнацио-
нальных отношений в Башкортостане в исследованиях И.М. Габдрафикова, 
Г.А. Комарова, М.В. Мурзабулатова, З.Г. Уразбаевой (3). Проблеме языко-
вой ситуации в Башкортостане посвящены исследования К.Гарифьянова, 
Т.М. Гарипова, Р.М. Тухватуллина (4). Развитию отдельных этнических 
групп посвящены диссертационные исследования М.Д. Киекбаева, А.М. Га-
фурова, З.М. Давлетшиной (5). Наряду с новыми направлениями в изучении 
этнических процессов, относящихся более к чисто демографическим иссле-
дованиям, продолжается разработка проблемы этнического  и этносоциаль-
ного развития региона в «историческом разрезе» с использованием демогра-
фических методов исследования. Таковы, например, исследования М.Д. Ки-
екбаева, Г.А. Киньябаевой, Н.Н. Моисеевой-Томашевской, У.Х. Рахматул-
лина, М.И. Роднова, Ю.Н. Сергеева (6).  

В Удмуртии этнодемографические исследования приняли несколько 
иной характер. Проблемы межнациональных «трений» и сепаратистских 
установок «титульных» наций не были свойственны для данного региона. 
Исследователей более волновали такие актуальные для республики пробле-
мы, как сохранение национальной культуры и национального самосознания 
удмуртов в связи с активными ассимиляционными процессами, постепенное 
исчезновение сельских мест компактного проживания населения этой этни-
ческой группы (т. н. «землячеств») в результате урбанизации. Большое вни-
мание в Удмуртской республике уделялось изучению этнодемографических 
аспектов развития сельского населения в связи с продолжающимся процес-
сом урбанизации и оттока населения из сел в города, угрожающим сущест-
вованию особых удмуртских «землячеств». Проблемы развития и сохране-
ния национальных сельских поселений, изменения в социальном составе 
сельского населения рассматривались в работах Г.П. Белоруковой, А. Рази-
на, Г.К. Шкляева (7).    

Одной из важнейших проблем, актуальной для Удмуртской республики,  
является проблема этнокультурного развития. Существенным аспектом это-
го развития являются языковые процессы, зависящие, в свою очередь, от 
исторического и национального самосознания, а потому требующей сочета-
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ния этнографических, этнодемографических и этносоциологических иссле-
дований.  Исследование развития национального самосознания финно-
угорских народов началось в 1970-1980-х гг., когда процесс быстрого «обру-
сения» коренных народов принял катастрофический характер. Быстрые тем-
пы урбанизации, сопровождающиеся разрушением национальных сельских 
поселений, недостаточное внимание к национально-культурному развитию 
привели к снижению уровня этнического самосознания, особенно у молодых 
поколений, незнанию родного языка и т. д. Эта проблема рассматривалась 
этнодемографами и социологами еще в «доперестроечное» время (8), однако 
ее освещение отличалось «однобокостью», поскольку целью национальной 
политики ставилось повышение уровня грамотности населения, особенно 
старших поколений, а высокий уровень ассимиляции должен был свидетель-
ствовать о «сплоченности наций». Более серьезно и всесторонне  проблема 
национально-культурного развития и национального самосознания была 
изучена лишь в 1990-е гг. в работах Г. Белоруковой, Н.В. Ишмуратова, А.А. 
Разина и Л.С. Христолюбовой (9). В исследованиях поднимались важнейшие 
проблемы утраты молодыми поколениями основных составляющих нацио-
нального самосознания: осознания принадлежности к своему этносу, низкий 
уровень знания своего национального языка и национальной культуры в це-
лом. Изучение этого пагубного для национальных культур процесса в дина-
мике проводилось при использовании целого комплекса этнодемографиче-
ских и этносоциологических методов исследования. 

Обострение межнациональных отношений, ставшее результатом поли-
тических потрясений рубежа 1980-х – 1990-х гг., не могло не задеть много-
национальное Оренбуржье. Поэтому в 1990-е гг. одной и важнейших дис-
куссионных тем становится тема межнациональных отношений и межкуль-
турного взаимодействия в регионе. Среди работ, посвященных этой темати-
ке, выделяются исследования В.В. Амелина и В.Н. Рагузина (10). 

Вторую группу исследований составляют историко-демографические 
работы, широко использовавшиеся при воссоздании картины этнодемогра-
фического развития региона в динамике и определении влияния националь-
ной политики государства на этот процесс.  

Во второй половине 1980-х – 1990-е гг. вышел ряд исследований, по-
священных проблеме развития отдельных этносов на территории Башкорто-
стана, в разное время и по разным причинам попавших на Южный Урал. В 
работах В. Я. Бабенко, А.Я. Блинкены, Н.Ф. Бугая, Р.Г. Кузеева, У.Ф. Надер-
гулова, И.Г. Петрова, А. Рыклина (11), рассматривающих данные проблемы, 
особое внимание отводится влиянию национальной политики государства в 
преддверии перестройки на национальные процессы в регионе. 

В советский период фактически не было каких-либо серьезных исследо-
ваний историко-демографического развития многонационального Оренбур-
жья, тем более что изменение национального состава происходило под 
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влиянием массовых переселений, в частности, депортаций. Лишь с 1990-х гг. 
этнодемографическое развитие Оренбургской области становится предметом 
изучения историков, этнографов и демографов. Применяя новые методоло-
гические  подходы и современные методики исследования, ученые вновь 
воссоздают картину заселения региона, формирование национального соста-
ва населения, влияние внешних и внутренних факторов на этнодемографи-
ческое развитие. Данная тематика находит свое отражение в работах А.Н. 
Дубинина, А.В. Федоровой, Ю.С. Зобова, В.П. Торукало, Л.И. Футорянского 
(12). В центре внимания исследователей находится не только национальное 
развитие в целом, но и историко-демографические аспекты развития отдель-
ных этнических групп. Особенно многочисленны исследования, касающиеся 
немецкой этнической группы. При поддержке Всероссийского союза немцев 
и ряда зарубежных организаций регулярно выходят сборники статей, посвя-
щенных немцам Оренбуржья, организуются конференции (13).   Однако 
ввиду того, что проблема немцев в России ранее фактически не рассматри-
валась, интерес исследователей концентрируется прежде всего на воссозда-
нии истории немецких поселений, изучении репрессивной политики госу-
дарства по отношению к немцам в первой половине ХХ века, оценивается 
вклад немцев в развитие экономики, науки и культуры государства (14). Де-
мографические аспекты развития немецкой нации в Уральском регионе на 
современном этапе, за редким исключением, не являются предметом специ-
альных исследований. 

Со второй половины 1980-х гг. проводятся исследования исторической 
этнодемографии тюркоязычных народов Оренбуржья: татар, башкир, каза-
хов, составляющих существенную часть населения края. Историко-
демографические аспекты развития этих народов освещены в работах Н.А. 
Халикова, Ю.Г. Мухаметшина, Г.М. Мендикулова, Г. Косач, Ю.С. Зобова 
(15), где не только представлено развитие этносов в динамике, но и сделана 
попытка определения места этих этносов в общей пестрой этнической кар-
тине Оренбуржья. 

Этнодемографическое развитие Западного и Среднего Урала до сих пор 
остается неизученным. Пермская и Свердловская области отличаются от 
других уральских регионов высокой удельной долей русского населения (87-
92 %), и, соответственно, отсутствием серьезных межнациональных трений. 
Многонациональный состав населения Пермского края и Свердловской об-
ласти изредка становился темой  ряда статей в областных и городских газе-
тах (16), а также главы в учебном пособии для учителей (17). В последние 
годы появляются отдельные публикации, касающиеся историко-
демографических аспектов развития отдельных этносов. Т.В. Прощенок, 
Б.И. и А.М. Бурштейн исследовали процесс расселения еврейской диаспоры 
(18), Н.А. Дубова, О.Д. Комарова, А.Н. Ямсков дали историко-
демографическую характеристику русским, башкирам и татарам юга Перм-
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ской области (19). Е. В. Безбородова сделала анализ численности и этниче-
ского состава населения Свердловска, опираясь на материалы переписи 1939 
г. (20), однако для выявления тенденций этнодемографического развития 
необходимо исследование изменения пропорционального соотношения эт-
нических групп в динамике. 

В последнее десятилетие осуществляются активные попытки создать 
общую картину этнодемографического развития Уральского региона. Если 
ранее Урал не рассматривался этнографами как единая этнографическая об-
ласть, то на современном этапе Урал выступает как стратегически важный 
многонациональный регион, стабильность межнациональных отношений в 
котором во многом выступает гарантом стабильности во всем государстве. В 
рассматриваемый период наметились две тенденции в изучении этнодемо-
графического развития Уральского региона: 
1. Определение историко-демографических характеристик отдельных эт-
носов Урала. В.П. Мотревич и Т.В. Прощенок  исследуют демографические 
аспекты развития еврейского этноса. Основываясь преимущественно на ма-
териалах переписей населения, исследователи проводят анализ динамики 
численности евреев Урала и выявляют этносоциальные особенности хозяй-
ствования (21). И.А. Халиков рассматривает территориальные и этносоци-
альные аспекты традиционного хозяйства уральских татар, также используя 
статистический материал (22). Не могла не привлечь внимание исследовате-
лей проблема развития самого многочисленного этноса Урала – русских. В 
этой связи следует упомянуть статью М.К. Тасоевой, в которой автор анали-
зирует демографические изменения, происходившие в 1970-80-е гг. (23).          
2. Этнодемографическая структура населения Урала и межнациональные 
отношения. Это направление исследований прежде всего представлено рабо-
тами А.И. Кузьмина, Г.Е. Корнилова, А.Г. Оруджиевой, Т.Н. Лепоринской, 
которые представили картину этнодемографического развития всего Ураль-
ского региона в ХХ веке и исследовали проблемы межнациональных отно-
шений в связи с изменениями этнодемографической обстановки в регионе 
(24). Заметным событием стал выход учебного пособия «Этнодемографиче-
ское развитие Урала в XIX-XX вв.», в котором авторы поставили цель рас-
смотреть основные проблемы развития этнодемографических структур Ура-
ла (25).  
 Однако слабая изученность этнодемографического развития Западного и 
Среднего Урала не позволяет создать полную картину этого развития в рам-
ках всего Уральского региона. В исследованиях вышеперечисленных авто-
ров этот регион как бы «выпадает»  из общей картины, и внимание сосредо-
точивается прежде всего на исследовании Южного Урала, национальных 
республик, где этнодемографические исследования имеют более давние тра-
диции.  
 Сегодня продолжается работа по созданию комплексной картины этни-
ческих процессов, протекавших в Уральском регионе. Свидетельством тому 
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выступают диссертации М.В. Суриной и Д.С. Глухарева, посвященные этно-
демографическим процессам на Урале во второй половине ХХ века, в кото-
рых Средний Урал представлен более солидно, чем в предыдущих исследо-
ваниях (26). Авторы, опираясь преимущественно на результаты переписей 
населения, рассматривают динамику этнических процессов, проводя сравни-
тельный анализ этих процессов по областям и республикам Урала, изучают 
воздействие национальной политики государства на этнические процессы в 
регионе. М.В. Сурина в качестве источников, наряду с данными переписей 
населения, использует и текущую статистику населения, содержащую бога-
тый материал по этномиграционным процессам. Если Д.С. Глухарев боль-
шое внимание уделяет национальной политике государства, то М.В. Сурина 
более детально исследует этнические аспекты культурного развития, а также 
естественного и миграционного движения населения Урала во второй поло-
вине ХХ века. 

Однако, ввиду того, что исследование этнодемографического развития 
Уральского региона в целом ведутся всего несколько лет, в научный оборот 
введены не все доступные источники. В частности, не привлечены материа-
лы архивов ЗАГС, на основании которых можно было бы исследовать дина-
мику межнациональной брачности населения, в областях Урала практически 
не проводится этносоциологический мониторинг, который дал бы возмож-
ность выявить особенности межэтнических контактов в регионе. Поэтому 
сегодня существует настоятельная потребность в создании научных трудов, 
в которых был бы привлечен максимально широкий спектр источников и 
которые могли бы заполнить пробелы, образовавшиеся в процессе изучения 
проблем этнодемографического развития Уральского региона. 
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Проблема сохранения Екатеринбургской городской  

лесной дачи в конце XIX — начале XX вв. 
 

В жизни большинства российских городов второй половины XIX — на-
чала XX века лесные дачи играли довольно значительную роль, составляли 


