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Структура населения ЯНАО  

во второй половине ХХ века (1959 – 1989 гг.) 
 

Ямало-Ненецкий национальный округ был образован в конце 

1930 г. в составе Уральской области. Территория размером более 760 

тыс. кв. км. в 1944 г. из Омской области перешла в состав 

образованной Тюменской, и в 1977 г. получила статус автономного 

округа, который имеет до сих пор. Проблематика исследований 

округа, как в советской исторической литературе 1970 – начала 1990-х 

гг., так и в современной, носила в основном функциональный 

характер – до недавнего времени всесторонне исследовались история 

нефтегазового освоения Севера, проблемы подготовки и 

комплектования кадров ЗСНГК, геологоразведки и разработки 

месторождений. При этом необходимо отметить, что большинство 

работ было посвящено раскрытию деятельности КПСС и областной 

парторганизации по руководству геологоразведочными работами, 

началу промышленного освоения, задачам, стоящим перед трудовыми 

коллективами, но конкретно демографические проблемы Ямальского 

Севера затрагивались лишь в срезе комплектования кадров и 

динамики роста рабочей силы. Демографический аспект развития 

округа в период активного промышленного освоения подробно 

исследован не был. Необходимо отметить монографию А.Г. 

Оруджиевой “От переписи до переписи” (1), основанную в 

большинстве своем на опубликованных источниках по населению 

Тюменской области – сборниках материалов переписей населения. 

Весомый вклад в изучение данной проблемы вносят работы Н.Ю. 

Гавриловой – автор исследовала проблему привлечения трудовых 

ресурсов, в особенности вахтовый метод организации труда (2). 

Однако целостная и подробная картина демографического развития 

округа в период промышленного освоения исследователями не 

реализована. 

На начало исследуемого периода население округа составляло 

62,3 тыс. чел., причем за предыдущие 20 лет оно увеличилось всего 
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на треть. Коренное население, в 1959 г. составлявшее почти половину 

всех проживающих на территории округа, имело чрезвычайно 

высокий показатель рождаемости (более 30‰), что, в свою очередь, 

компенсировалось коэффициентами мертворожденности, общей и 

младенческой смертности. Поэтому прирост населения составлял в 

среднем около 700 чел. в год. Эта тенденция имела начало в 

предвоенные годы и продолжалась вплоть до активного 

промышленного освоения (3). 

График 1. Темп прироста населения ЯНАО в 1959 - 1989 гг., %
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Так как основным фактором формирования населения округа 

являлась миграция, то значения ее сальдо оказывали 

основополагающее влияние на темпы прироста численности 

населения. Открытие геологоразведчиками газовых и нефтяных 

месторождений и связанное с ними начало строительства 

промышленной инфраструктуры вызвали первый скачок темпов 

прироста населения (график 1 (4)), произошедший в 1969 – 1976 гг. За 

этот период население округа выросло более чем на 40 тыс. чел., то 

есть в 1,6 раза (табл. 1). Начало обустройства и эксплуатации 

Тазовского, Медвежьего и Ныдинского месторождений, открытие 

газового гиганта – Уренгоя (1967 г.), проведение газопровода Надым – 

Пунга требовали создания сети магистрального транспорта газа, 

энергосистемы, железных дорог и авиапортов. В начале на 

строительство этих объектов были кинуты малоквалифицированные, 

“условноосвобожденные” кадры, которых в начале стройки 

насчитывалось до 50% (5). Постепенно, к концу 1970-х годов, 

благодаря значительной миграции кадров из Азербайджана, Татарии, 

Башкирии, Урала, Поволжья и Западной Сибири, а также созданию 
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разветвленной сети ГПТУ и УКК проблема пригодности персонала 

была практически решена. Однако все более возрастающие темпы 

освоения и эксплуатации недр требовали все большего количества 

рабочих рук и создания условий для поселения прибывших 

работников. Население округа в середине 1970-х растет стабильно – 

около 10 тыс. чел. в год, тем не менее, необходимо отметить, что 

именно в эти годы из-за отсутствия нормальной социальной 

инфраструктуры заметно увеличился отток населения из округа, что, 

впрочем, вполне компенсировалось прибывшими. 

Второй “взрывной” скачок темпов прироста населения 

приходится на период 1979 - 1985 гг. С 1978 г. началась 

промышленная эксплуатация Уренгойского месторождения и в 1980 г. 

возник город окружного подчинения – Новый Уренгой. В этот же 

период были завершены ударные стройки – железная дорога Сургут – 

Уренгой и газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. Население 

округа со 158,4 тыс. чел. по состоянию  на начало 1979 г. выросло до 

401,4 тыс. чел. к 1985 г., т.е. в 2,5 раза (табл. 1). За этот период были 

достигнуты рекордные отметки по добыче газа, возникло 7 новых 

административных единиц – 2 города и 5 рабочих поселков, 

наладилось электроснабжение, авиа- и железнодорожное сообщение, 

социальная инфраструктура и снабжение. В большинстве населенных 

пунктов только в Х-й пятилетке появились условия для хранения 

свежих овощей и картофеля – до этого в питании преобладали 

консервированные продукты. Если в 1970-х горячее питание в 

колонны доставлялось только в отдельных случаях, то во второй 

половине 1980-х почти во все подразделения, работавшие на 

отдалении от населенных пунктов, была налажена доставка горячих 

обедов и ужинов (6). Бытовая и социальная инфраструктура, 

жилищные условия рабочих стали приближаться к общесоюзной 

норме. А традиционно высокая северная зарплата оставалась одним 

из основных мотивационных моментов для привлечения рабочей 

силы.  

В конце 1980-х гг. период экстенсивного освоения севера стал 

подходить к концу – структура кадров стала стабилизироваться, спрос 

на свежую рабочую силу стал постепенно иссякать, происходила 

интенсификация производства. В трудовых коллективах новички 

оказывались в значительно более худших условиях, чем старожилы, 

что не могло не сказаться на приживаемости новоселов. С 1986 г. 

значительно увеличился отток населения, прежде всего из городской 
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местности, сальдо миграции значительно уменьшалось, и к концу 

1980-х стало приближаться к нулевой отметке. Позже потрясший 

страну социально-экономический и политический кризис обусловит 

отъезд значительной части населения бывших союзных республик - 

этот процесс берет свое начало с середины 1980-х годов. 

Население округа выросло с 62,3 тыс. чел. в 1959 г. до 494,9 тыс. 

чел. в 1989 г., то есть в 7,94 раза. Основным фактором развития 

округа являлось экстенсивное освоение недр Ямальского Севера. 

Демографические процессы, происходившие в ЯНАО, были 

отражением подобного развития ХМАО с той лишь разницей, что в 

Югре они проходили на 10 лет раньше. Открытия геологоразведчиков, 

строительство промышленных объектов и ввод в эксплуатацию 

месторождений послужили толчком для появления огромной волны 

рабочей силы практически изо всех регионов страны. Для района, 

население которого занималось в основном традиционными 

натуральными промыслами, это был беспрецедентный по масштабам 

опыт. Однако, эти процессы проходили неодинаково для всех районов 

округа – например, процесс урбанизации практически не затронул 

коренное население, и к 1989 г. лишь небольшая его доля 

переселилась в городские населенные пункты.  

Для прибывших процесс расселения тоже не проходил одинаково. 

Не все временные населенные пункты превращались в постоянные,  и 

закрепиться можно было только в базовых поселениях. В результате 

темпы прироста городского и сельского населения значительно 

отличались друг от друга (график 2 (7)).  
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График 2. Относительный прирост сельского и городского 

населения ЯНАО в 1959 - 89 гг.
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Сельское население в период с 1959 по 1967 гг. увеличилось 

незначительно – на 1688 чел., или на 4,2%. До 1972 г. оно 

увеличилось еще на 7765 чел., и эта цифра могла бы быть 

значительно больше, если бы не концентрирующиеся в связи с 

разработками Ныдинского, Медвежьего и Ямбургского 

месторождений монтажники, нефтяники и газовики, центром 

притяжения и распределения которых стал Надым. Бывший сельским 

населенным пунктом, он приобрел статус города в 1972 г., размер его 

населения был равен 11856 чел. (8). До 1978 г. статус городского 

поселения приобрел только один населенный пункт – Таркосале (4286 

чел.) (9). Сельское население округа увеличилось до 78101 чел., по 

сравнению с 1972 г. – более, чем в 1,5 раза. 

В 1978-1980 гг. целый ряд населенных пунктов приобрел статус 

рабочих поселков – Новый Уренгой (12800 чел.), Пангоды (5459 чел.), 

Старый Надым (4057 чел.), Уренгой (6459 чел.) и Ноябрьский (8949 

чел.) (10), в 1981 г. – Харп (3463 чел.) (11) и в 1982 г. – Коротчаево 

(10258 чел.) (12). В 1980 г. статус города получил Новый Уренгой, в 

1982 г. – Ноябрьск. 

За период с 1983 по 1987 гг. в сельском населении Ямала 

произошло значительное увеличение за счет Надымского и 

Пуровского районов – с 63,2 тыс. чел. в 1983 г. до 113,5 тыс. чел. в 

1987 г., или на 180%. В это время вводятся в эксплуатацию или 



 158 

активно используются богатейшие месторождения нефти, газа и 

газоконденсата – Ямбургское, Заполярное, Губкинское, 

Вэнгапуровское, Тарасовское, Харампурское и другие. При этом ни на 

секунду не останавливается добыча на уникальных старейших 

скважинах месторождений Ямала – Медвежьем, Уренгойском и 

Новопортовском. 

Городское население ЯНАО с 1959 г. росло опережающими 

темпами по сравнению с сельским. На момент включения Тазовского 

и Надыма в список городских населенных пунктов в 1972 г. оно 

возросло почти в 2,5 раза, и, хотя в течении 6 лет (1972 – 1978 гг.) 

увеличение составило 152%, с 1978 г. по 1986 г. абсолютный прирост 

населения не падал ниже 25 тыс. чел. в год. За период с 1978 по 1986 

гг. рост населения составил 252,7 тыс. чел., т.е. оно увеличилось 

более, чем в 4 раза. На 1 января 1990 г. население г. Надыма 

составляло 73,9 тыс. чел., г. Новый Уренгой – 98,6 тыс. чел., г. 

Ноябрьска – 100,6 тыс. чел. (13). К концу 1980-х гг. темпы роста как 

сельского, так и городского населения замедлились, постоянное 

население стабилизировалось.  

Постоянное увеличение объемов освоения природных богатств 

сопровождалось процессом урбанизации – если в 1959 г. доля 

городского населения во всем населении округа составляла 35%, то в 

1989 г. она возросла до 76,5 % при общем увеличении численности с 

21,8 тыс. чел. до 378,4 тыс. чел. или почти в 18 раз. Подобную 

картину можно было наблюдать только в ХМАО. Что касается 

сельского населения, то абсолютный рост его составил 76 тыс. чел., 

увеличение составило 287%, однако активный рост населенных 

пунктов, получивших статус городских поселений нивелировал роль 

сельского населения в общей доле округа.  

Таблица 1  

Численность населения ЯНАО  

в 1959 – 1989 гг. (14) 

Год 
Население, 

чел. 

Абс. 

прирост 

% 

прироста 

темп 

прироста, 

% 

1959 62300 0 100 0 

1963 69149 6849 111 11 

1965 70110 961 113 1,4 

1966 72679 2569 117 3,7 

1967 74206 1527 119 2,1 
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1970 80342 6136 129 8,3 

1971 93536 13194 150 16,4 

1972 102414 8878 164 9,5 

1974 117143 14729 188 14,4 

1976 132764 15621 213 13,3 

1977 138748 5984 223 4,5 

1978 158240 19492 254 14 

1979 174685 16445 280 10,4 

1980 198280 23595 318 13,5 

1981 234007 35727 376 18 

1982 272751 38744 438 16,6 

1984 337473 64722 542 23,7 

1985 401436 63963 645 19 

1986 437853 36417 703 9,1 

1987 459066 21213 737 4,8 

1988 469024 9958 753 2,2 

1989 494857 25833 794 5,5 

 

Таблица 2 

Городское и сельское население ЯНАО  

в 1959 – 1989 гг. (15) 

 

Год 

Село Город Всего 

абс. % абс. % абс. % 

1959 40500 0 21800 0 62300 0 

1961 38473 95     

1962 38145 94,2     

1963 40651 100,4 28498 130,7 69149 111 

1965 40012 98,8 30098 138,1 70110 113 

1966 40974 101,2 31705 145,4 72679 117 

1967 42188 104,2 32018 146,9 74206 119 

1970 47407 117,1 32935 151,1 80342 129 

1971 57683 142,4 35853 164,5 93536 150 

1972 49953 123,3 52461 240,6 102414 164 

1974 50786 125,4 66357 304,4 117143 188 

1976 55614 137,3 77150 353,9 132764 213 

1977 58654 144,8 80094 367,4 138748 223 
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1978 78101 192,8 80139 367,6 158240 254 

1979 66429 164 108256 496,6 174685 280 

1980 57037 140,8 141243 647,9 198280 318 

1981 58500 144,4 175507 805,1 234007 376 

1982 60510 149,4 212241 973,6 272751 438 

1983 63234 156,1     

1984 67173 165,9 270300 1239,9 337473 542 

1985 92461 228,3 300905 1380,3 393366 631 

1986 104982 259,2 332871 1526,9 437853 703 

1987 113466 280,2 345600 1585,3 459066 737 

1988 116412 287,4 352612 1617,5 469024 753 

1989 116457 287,5 378400 1735,8 494857 794 
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Корнилов Г.Е. 
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Социально-экономическая трансформация аграрной 

сферы России в ХХ веке: 

историографический аспект1 
 

К началу XX века большинство преобладающих крестьянских 

обществ либо уже подверглись колонизации, либо иным образом 

были подчинены современным индустриальным империям мира. Для 

государств, не попавших еще в полной мере в этот процесс, наказание 

отсталостью становилось все более очевидным. В имперской России 

и Советском Союзе опасения, что отсталость могла привести к 

иностранному порабощению, повлекла к усиленному 

реформированию, что проявилось в начале XX века в деятельности 

глав правительств, которые рассматривали крестьянство как 

производителей зерна, необходимого для финансирования 

проводимых государством проектов индустриализации. 

Реформаторские и революционные элиты начала XX столетия в 

России не рассматривали крестьянство как равноправного 

соучастника модернизационного развития; деревня, крестьянство 

воспринимались как «сырье» индустриализации. Подобное 

отношение к крестьянству оставалось практически на протяжении 

всего века. Крестьяне оставались самой бедной и материально 

неблагополучной группой населения. 

Изучение проблем аграрного развития России и Урала имеет 

достаточно обширную историографическую традицию, чего нельзя 

сказать об изучении модернизационных процессов в аграрной сфере. 

Исследование проблем аграрного развития достаточно четко 

разделяется на два этапа: первый – хронологически более длительный 

– охватывает литературу, вышедшую до середины 1980-х годов, 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда РГНФ проект 

№ 06–01–00331а. 


