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Динамика численности населения Урала в 1979 – 1989 гг.  

и ее факторы (на примере Свердловской области) 
 

Период между переписями (1979-1989 гг.) характеризовался 

значительным, по сравнению с предыдущими десятилетиями, ростом 

численности населения Свердловской области и всего Уральского 

региона. На 17 января 1979 г. в области проживало 4453,5 тысяч 

человек наличного населения, а на 12 января 1989 г. – 4716,8 тысяч. 

Постоянного населения насчитывалось, соответственно, 4454,5 и 

4706,8 тысяч человек (1). 

Таким образом, налицо абсолютный прирост населения, 

имеющий положительную величину (263,3 тысяч человек наличного 

населения и 252,3 тысяч – постоянного). Как свидетельствуют данные 

текущего учета, он происходил ежегодно. Если сравнить этот прирост 

с аналогичными показателями предыдущих десятилетий, то будет 

видно, что динамика численности населения Свердловской области 

приняла более благополучный характер. Так, если за 1980-1989 гг. 

прирост составил 5 %, то за 1970-1979 гг. увеличение было равно 3 % 

(2). В 1959-1970 гг. численность жителей области выросла на 277,9 

тысяч человек (10,7 %), а наибольших показателей прирост достигал 

в 1926-1939 (52 %) и в 1939-1959 гг. (55,3 %) (3). Таким образом,  

приблизительно с конца 1950-х гг. происходит существенное 

замедление темпов прироста населения Свердловской области, а в 

1980-е годы мы наблюдаем некоторое их повышение. 

В 1988 г. Свердловская область занимала 11 место в РСФСР по 

темпам прироста населения. Следовательно, в 1980-е гг. область 

незначительно отставала от среднегодовых темпов прироста жителей 

европейской части страны. Это можно рассматривать как 

положительную динамику, если проводить сравнение с предыдущими 
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двумя десятилетиями, однако ежегодный прирост населения 

Свердловской области за 1926-1939 гг. был равен 4,5% (на 894 тысячи 

человек), а за 1939-1959 гг. – 2,7%, что в пять раз превышало 

среднесоюзные темпы (4).  

Региональная динамика населения складывается как 

результирующая различных соотношений естественного и 

миграционного приростов, причем последний становится решающим 

компонентом роста, в том числе и в Свердловской области. 

Факторами, воздействующими на динамику численности населения 

областей, являются количество средств, вкладываемых в местную 

экономику, их перераспределение в пользу тех или иных районов 

страны, отработка месторождений полезных ископаемых, истощение 

лесных ресурсов и др. Более глобальные причины (демографический 

переход) лежат в основе  повсеместных изменений в демографии 

СССР и его регионов.  

Население РСФСР в 1960-1970-е гг. изменялось исключительно за 

счет естественного прироста, а сальдо миграции было 

отрицательным, однако в 1980-е гг. положительными были оба 

показателя: население росло и за счет превышения чисел родившихся 

над числами умерших, и за счет того, что в Российскую Федерацию 

стало приезжать больше людей, чем покидать ее (5). И хотя наглядно 

в Свердловской области наблюдалась похожая динамика, в ее основе 

лежали другие причины. В частности, главной особенностью оттока 

населения была значительная эмиграция из села. За 1959-1979 гг. 

область потеряла 336 тысяч человек, причем отрицательный обмен 

населением у нее был со всеми экономическими районами СССР, за 

исключением Волго-Вятского (6). С 1983 г. сальдо миграции 

становится неустойчивым, но в целом положительным (7). Значит, и 

оно, помимо естественного движения населения, начинает влиять на 

численность населения Свердловской области. 

Однако определяющую роль в 1980-е гг. продолжал играть 

естественный прирост населения, который напрямую связан с 

уровнями рождаемости и смертности. Последние, в свою очередь 

зависят как от масштабных, всеобщих закономерностей, так и от 

временных, конъюнктурных тенденций, например, демографической 

политики государства. Мероприятия руководящей партии в 1980-е гг., 

направленные на укрепление демографических позиций страны, 

оказали существенное влияние на динамику численности населения 

Свердловской области, однако, прежде всего, стоит обратить 
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внимание на долговременную тенденцию, характерную для 

современного мира в целом. Речь идет о переходе от экстенсивного к 

интенсивному типу  естественного движения населения, т.е. об 

эволюции от этапа высокой рождаемости и низкой смертности через 

этап высокой рождаемости и низкой смертности к этапу низкой 

рождаемости и низкой смертности. Такого рода процесс получил 

название «демографического перехода», который к концу 1980-х гг. 

был близок к  завершению  почти  на большей части территории 

СССР (8).  

В России, как и во всем цивилизованном мире, этот процесс 

предполагал переход к суженному режиму воспроизводства 

населения, который уже не обеспечивает простое замещение 

поколений и, соответственно, рост численности населения за счет 

естественного прироста в длительной перспективе. Депопуляционные 

тенденции в РСФСР просматривались еще с 1960-х гг. 

Многочисленные социологические обследования показывают, что в 

1960-1980-е гг. наблюдается переход от среднедетности к 

малодетности, что связано с длительным процессом изменений 

социальных функций семьи и ее места в системе социальных 

ценностей (9). 

Характерно, что в 1980-е гг. происходило сглаживание различий в 

семейных отношениях между населением сельской и городской 

местности Свердловской области. Несмотря на значительную разницу 

в величинах естественного прироста города и села, их динамика в 

1979-1989 гг. выглядит одинаковой. Урбанизация села, рост 

культурного уровня сельских жителей сказываются на степени 

внутрисемейного ограничения рождаемости: все большее число 

семей становятся малодетными. И, несмотря на то, что суммарный 

коэффициент  рождаемости в сельской местности Свердловской 

области в 1980-е гг. был на порядок выше аналогичного показателя в 

городе, обеспечивая тем самым простое воспроизводство поколений, 

согласно исследованиям А.И. Кузьмина, молодая  сельская семья уже 

почти  полностью  (около 80 %)  была  ориентирована на 

малодетность (10).  

Естественный прирост сельского населения Свердловской 

области в 1980-е гг. был значительно ниже аналогичного показателя 

для горожан. В 1989 г., например, он составил 1,8 тыс. человек (в 

городе – 11,5 тыс. человек) (11). Естественный прирост в сельской 

местности определялся следующими факторами: 
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- снижением интенсивности рождаемости, которая практически 

сравнялась с интенсивностью рождаемости населения в городской 

местности; 

- тенденцией роста смертности; 

- деформацией возрастной структуры населения; 

- оттоком населения основных репродуктивных и трудоспособных 

возрастов, а также лиц высокой квалификации. 

Свердловская область в 1980-е гг. представляла собой одну из 

самых урбанизированных в РСФСР территорий. Доля городского 

населения, составлявшая в 1979 г. 85 %, увеличилась за последующее 

десятилетие на 2,1 % (12).  

Таким образом, период между переписями 1979-1989 гг. 

характеризовался значительным, по сравнению с предыдущими 

десятилетиями, ростом численности населения Свердловской области 

и всего Уральского региона. Как и в других районах РСФСР, данная 

динамика была связана с подъемом рождаемости, вызванным 

эффектом демографической политики, проводимой государством. 

Региональная динамика населения складывается как результирующая 

различных соотношений естественного и миграционного приростов, 

причем последний стал существенно влиять на численность 

населения области с начала 1980-х гг. Однако определяющую роль 

продолжал играть естественный прирост населения, который 

напрямую связан с уровнями рождаемости и смертности.  
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Этапы становления на Урале крупносерийной танковой 

промышленности (1940-1942 гг.) 
 

До конца 80-х гг. XX в. большая часть архивных материалов по 

развитию военной промышленности страны в годы Великой 

Отечественной войны оставалась закрытой и недоступной для 

исследователей. Новый этап историографии, начавшийся в начале 

1990-х гг., проходил уже в условиях другого политического режима, 

относительно свободного доступа к архивным документам и 

отсутствия идеологического давления. Расширение источниковой 

базы позволило подробно рассмотреть те процессы, которые 

проходили в период развития танковой промышленность СССР в 

годы войны. 

Серийная танковая промышленность начала развиваться на Урале 

еще в предвоенные годы. В процессе ее формирования можно 

выделить 5 этапов. 

 I этап: июнь 1940 г. – июнь 1941 г. Этап начинается в июне 1941 

г., когда по решению совета народных комиссаров СССР Челябинский 

тракторный завод (ЧТЗ) приступает к выпуску тяжелых танков серии 

«КВ» (1). Процесс организации его производства шел с большими 

трудностями. Первый танк челябинцы собрали только 31 декабря 

1940 г., и к началу войны завод так и не смог выйти на уровень 

серийного производства. В первой половине 1941 г. ЧТЗ выпустил 

только 25 танков КВ-1 (2). 

II этап: конец июня – середина сентября 1941 г. Следующий этап 


