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Историография демографической истории Ямало-
Ненецкого автономного округа в первой половине XX в.

Различные  аспекты  истории  Ямала  (Ямало-Ненецкого
автономного  округа)  привлекли  к  себе  значительный
исследовательский  интерес  (1).  Тем  не  менее,  проблемы
демографической истории Ямала как оставались,  так и продолжают
оставаться на некоторой периферии исторических исследований.  

Однако  необходимо  признать,  что  изучение  данных  вопросов
имеет  давнюю  историографическую  традицию,  заложенную  еще  в
дореволюционный период.  Отличительная  черта  дореволюционного
периода  в  изучении  демографических  аспектов  истории  Ямала
заключается  в  рассмотрении  последних  преимущественно  в
этнографо-экономическом контексте.  Это было вполне  естественно,
если учитывать, что представители автохтонных этносов составляли в
то время подавляющее большинство населения,  а,  следовательно,  и
основу  экономики  региона.  Работы  именно  такого  характера
представляли самую большую группу исследований, появившихся в
период конца XIX – начала XX в.

Особую  значимость  среди  них  заслуженно  приобрели  труды
тобольского  краеведа  А.А.  Дунин-Горкавича,  а  также  работы  Н.П.
Скалозубова,  В.Н.  Тарасова,  П.И.  Шухова,  Б.М.  Житкова,  А.К.
Окулича,  В.Л.  Исаченко  и  других  авторов,  по  служебным  или
исследовательским  целям  совершавших  поездки  по  Обдорскому
северу и сопредельным территориям (2). Нельзя не отметить работы
В.В.  Бартенева,  который помимо коренного населения  края  описал
жизнь и быт русских поселенцев (3). 

К  первым  собственно  демографическим  исследованиям  можно
отнести  труды  С.К.  Патканова  и  А.И.  Якобия,  которые  посвящены
рассмотрению  так  или  иначе  затрагивавшегося  почти  всеми
дореволюционными  авторами  вопроса  об  «угасании»  (т.е.
вымирании)  «инородческих  племен  севера»  (4).  С.К.  Патканову,
кроме того, принадлежит заслуга в разработке первичных материалов
переписи 1897 г. по сибирским губерниям.  Он впервые представил
систематизированную картину размещения и численности основных
этнических групп населения последних (5). 
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Важный  вклад  в  изучение  Ямала  внесли  христианские
проповедники.  В  условиях,  когда  до  1917  г.  регистрация
демографических  событий  находилась  в  ведении  церкви,  особую
важность приобретают, в частности, труды много лет возглавлявшего
Обдорскую миссию И.С. Шемановского. Они описывают трудности, с
которыми сталкивалась эта работа по отношению к обращенному в
православие коренному населению края (6).

Несмотря  на  то,  что  в  советской  историографии  отдельные
демографические  сюжеты  получили  свое  дальнейшее  развитие  в
рамках  этнографических  исследований  (7),  советские  историки
демографическим аспектам новейшей истории Ямала  специального
внимания не уделяли. Первостепенное значение для них приобретали
вопросы  «социалистического  строительства»  Сибири,  а  именно:
проблемы  советизации  западно-сибирского  севера,  национально-
государственного строительства у коренных народов и т.д. (8) 

В  связи  с  этим  ценность  для  изучения  указанной  темы
представляют  все  научные  труды  по  истории  народонаселения  в
России новейшего периода.  Их можно разделить на три группы:  1)
работы  по  демографии  России  в  целом;  2)  регионоведческие
исследования  по  Сибири;  3)  непосредственно  работы  по
демографической  истории  Ямало-Ненецкого  округа  в  первой
половине XX столетия.   

История развития отечественной демографической науки в 1920-
1980-е  гг.  уже  становилась  предметом  специального  изучения  в
трудах  Д.К.  Шелестова,  В.З.  Дробижева  и  других  авторов,  что
позволяет не останавливаться на анализе историко-демографических
работ, написанных на общероссийском материале в этот период (9).

С конца 1980-х – начала 1990-х гг. в отечественной историографии
начинают разрабатываться до этого совершенно закрытые темы. 

В контексте разоблачений сталинского режима в 1990-е гг. авторы
обратились к истории организации и проведения переписей 1937 и
1939 гг. (А.Г. Волков,  В.Б.  Жиромская,  В.А. Поляков и др.)  (10).  В
ходе  изучения  до  того  недоступных  материалов  переписи  1937  г.
последняя  была  «реабилитирована»,  а  степень  фальсификации
переписи 1939 г. была  признана статистически незначительной по
своей величине. Общие итоги обеих переписей были также впервые
опубликованы (11).
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Не меньшее внимание исследователей было уделено проблемам
насильственных  переселений  и  спецпоселенчества  (В.Н.  Земсков,
П.М. Полян, Н.Ф. Бугай, М.А. Вылцан и др.) (12).      

Начиная с 1990-х гг. появился целый ряд обобщающих работ по
демографической истории России и СССР, являющихся своеобразным
итогом  предшествующего  развития  отечественной  исторической
науки (13).

Исследование историко-демографических сюжетов на материалах
Сибири  в  целом  началось  значительно  позднее,  чем  на
общероссийском  уровне  –  лишь  в  со  второй  половины  1970-х  гг.
Именно в это время появляются работы Л.Н.  Славиной о сельском
населении 1920-х гг., Н.И. Платунова о переселенческой политике в
Сибирь в 1920-1930-е гг., а также А.С. Московского и В.А. Исупова о
формировании  городского  населения  в  период  так  называемой
«социалистической реконструкции» народного хозяйства (14). 

Следующий шаг в разработке интересующей проблематики был
сделан с конца 1980-х гг. В.В. Алексеев и В.А. Исупов рассмотрели
динамику численности, причины и факторы воспроизводства, а также
миграционное  движение  населения  Сибири  в  период  Великой
Отечественной  войны  (15).  Продолжением  и  углублением  данной
работы  стала  следующая  монография   В.А.  Исупова,  посвященная
рассмотрению развития городского населения региона в период конца
1930 – 1950-х гг. (16). Вопросами демографического развития Сибири
в послевоенный период занимались также Н.Я. Гущин, Т.М. Бадалян,
Л.И. Дремова (17).

Л.М. Горюшкин и В.И. Пронин обратились к изучению динамики
численности  основных  категорий  населения  сибирского  региона
накануне  и  в  годы  Первой  мировой  войны  (18).  Проблемы
физического  и  социокультурного  воспроизводства  сельского  и
городского населения Сибири второй половины XIX – начала  XX в.,
характеристики  его  демографического  поведения  и  календаря
рассматривались в работах В.А. Зверева (19) и Ю.М. Гончарова (20). 

Таким  образом,  отставание  исследований  по  исторической
демографии  Сибири  от  общероссийских  работ  постепенно
преодолевалось.  О выходе сибиреведческих исследований на новый
уровень свидетельствовало и появление во второй половине 1990-х гг.
ряда  обобщающих  работ,  в  которых  предпринимается  попытка
комплексного  анализа  развития  населения  сибирского  региона  на
протяжении всего XX столетия (21).
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Тем  не  менее,  следует  констатировать,  что  авторы  всех
вышеуказанных  работ  анализ  демографических  процессов,
происходивших на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
в первой половине XX в., в качестве специальной цели перед собой не
ставили,  а  потому  сведения  о  населении  Ямала  в  них  или  не
представлены вообще, или представлены чрезвычайно фрагментарно.
Что  же  касается  субрегиональных  исследований,  то  работ,
посвященных  демографической  истории  непосредственно  Ямало-
Ненецкого округа, немного.

Одной  из  первых  и  на  долгие  годы  единственной  работой,
посвященной  данным  вопросам,  оставался  небольшой  очерк
«Население»  в  вышедшей  в  1965  г.  книге  об  экономико-
географическом  положении  округа  (22).  В  нем  дается  краткая
характеристика  численности,  состава  и  размещения  населения  по
итогам переписи 1959 г. 

Появление новых исследований по демографическому развитию
региона относится лишь к середине 1990-х гг. 

Особенности  размещения,  этнического  и  численного  состава
населения  Ямала  в  конце  XIX –  начале  XX в.  были  изучены  В.В.
Кучером.  Однако  каких-либо  данных  об  основных  параметрах
естественного  движения  жителей  региона  автор  не  приводит  и  не
анализирует (23).

Изучая  особенности  трансформации  социальных  структур  на
севере Западной Сибири в 1917–1941 гг., Л.В. Алексеева рассмотрела
и  демографические  изменения  в  крае.  Ею  были  определены
особенности размещения, состава и динамики численности населения
региона  в  указанный  период,  а  также  установлены  масштабы
«кулацкой  ссылки»  на  севере  и  влияние  спецпереселенцев  на
демографическую  ситуацию.  Однако  все  указанные  проблемы
рассматриваются  исследователем  не  только  в  более  узких
хронологических, но и в более широких территориальных рамках, т.е.
в  границах не только современного Ямало-Ненецкого,  но и Ханты-
Мансийского автономного округа (24). 

По  существу  единственным  на  сегодня  собственно
демографическим  исследованием  по  интересующей  проблематике
является  работа  А.Г.  Оруджиевой  (25).  В  ней  помимо  динамики
численности  городского  и  сельского  населения  Ямало-Ненецкого
округа в период с момента его образования до 2002 г. раскрываются
основные  характеристики  воспроизводства  населения  на  разных
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этапах  развития  региона.  В  то  же  время  данная  работа  основана
преимущественно  на  материалах  переписей  населения.  Причем
перепись 1959 г. является здесь лишь отправной точкой, обуславливая
перенос фокуса внимания автора на период  1960-х – 2000-х гг.

С  конца  1990-х  гг.  началось  изучение  такого  фактора
формирования  и  роста  населения  региона,  каковым  стали
принудительные миграции (Н.И. Загороднюк, Л.Ф. Гизатуллина) (26)
и  строительство  железной  дороги  Чум-Салехард-Игарка  (А.С.
Пиманов) (27).

Таким образом, несмотря на несомненные достижения в развитии
историко-демографических  исследований  на  материалах  России  и
Сибири XX в. в целом, проблемы демографического развития Ямало-
Ненецкого автономного округа  в  первой половине  XX столетия  до
настоящего  времени  как  бы  «выпадают»  из  сферы  внимания
отечественных исследователей. Данное обстоятельство обуславливает
потребность в создании научных работ, в которых был бы привлечен
широкий  спектр  источников  и  которые  могли  бы  заполнить
существующий  пробел,  образовавшийся  в  процессе  изучения
вопросов демографической истории этого северного региона.
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(Екатеринбург)

Либеральный консерватор И.А. Ильин 
о течениях в послевоенной российской эмиграции 

и ее отношении к СССР

Самая тяжелая в  истории России Великая Отечественная  война
окончилась  для  нее  победоносно.  Германия  была  разгромлена.
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