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Чернышева И.В.
(Удмуртский государственный университет, Ижевск)

Этнический фактор в демографическом развитии населения
Удмуртской Республики

Значение этнического аспекта проявляется во всех демографических
процессах, испытывающих непосредственное воздействие культуры и быта
отдельных народов. Этническая дифференциация демографических
процессов в России - явление устойчивое на протяжении всей истории
существования нашей многонациональной страны.

В течение XX века произошли кардинальные политические,
социально-экономические процессы и изменения, которые не прошли
бесследно для населения, не могли не отразиться на численности и
структуре населения. Во многом современная демографическая ситуация
следствие тех исторических событий и процессов, которые и повлияли на ее
возникновение. В первой половине XX века в нашей стране произошли
значительные исторические события: война с Японией, первая русская
революция, первая мировая война, Октябрьская революция, гражданская
война, коллективизация с раскулачиванием, политические репрессии,
голодные годы, Великая Отечественная война. Все эти события с крайне'
тяжелыми последствиями отразились на воспроизводстве населения.

Демографическое развитие Удмуртской Республики является
отражением демографического развития страны. В общей тенденции
развития численности населения Удмуртии на протяжении почти всего XX
века развивался процесс увеличения численности населения, с начала 1990-х
годов началось уменьшение численности населения.

По данным Госкомстата Удмуртской Республики, абсолютные
показатели общей численности населения региона стабильно увеличивались,
исключая 1920 и 1940 годы. После окончания гражданской войны и
особенно с начала индустриализации страны процесс урбанизации стал
набирать силу. По данным Козлова В.И., городское население Удмуртии
стало возрастать и к 1939 г. составило 26%. Напротив, сельское население
за этот же период сокращалось, так в 1920 г. доля сельских жителей
составляла 88,7%, доля городских жителей - 11,3%. К 1939 г. в общей
численности населения республики доля сельского населения составила
73,7%, доля городского - 26,3%. В послевоенный период сельское население
республики по прежнему преобладало, по данным 1959 г, доля сельского
населения составила 55,6%, доля городского - 44,3%, но тенденция
урбанизации очевидна [1]. По материалам переписи 1970 г. удельный вес
городских жителей был зафиксирован на уровне 57,1%, доля сельских
жителей - 42,8%.

К 1979 г. доля городских жителей республики увеличилась в 2,5 раза.
Процесс урбанизации в большинстве национальных регионов, по мнению
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Козлова В.И., характеризовался продолжающимся притоком в города
русского населения, что объяснялось, прежде всего, потребностями
экономического развития национальных областей в условиях, когда
коренное население не располагало еще достаточными кадрами городских
профессий, а подготовка из его среды новых кадров не могла угнаться за
темпами хозяйственного развития [1]. Привлечение таких кадров со стороны
облегчалось тем, что новые переселенцы попадали в родственную среду
русского городского населения, что вместе с тем тормозило приток в города
нерусского населения, в том числе местного. Одной из существенных
причин, несомненно, являлся языковой барьер. Меньшая степень миграции
титульного населения национальных республик связана со слабым знанием
русского языка частью сельских жителей, а также с некоторыми традициями
в области семейно-брачных отношений. Для примера приведем данные по
соседним финно-угорским республикам (таблица 1).

Численность городского населения росла и за счет притока из сел и
небольших городов республики. В результате сокращалась «сельская»
численность населения, деформировалась половозрастная структура
сельского населения.

Процесс роста численности населения Удмуртии продолжался до
1994 г., численность населения республики в 1993 г. достигла максимальной
отметки за весь период своего существования - 1 642,8 тыс. человек. За
последние 15 лет наблюдался процесс сокращения численности жителей
республики.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. на территории
Удмуртии проживает 122 национальности. В многонациональном составе
населения Удмуртской Республики русские составляют численное
большинство - 60,1%, доля титульной национальности составляет 29,3%,
доля татар - 6,9%. Остальные национальности составляют менее 1% (каждая
национальность) от общей численности населения республики, общая доля
их составила 3,3% [2].

Таблица 1
Доля городского населения по автономным республикам (в % ) .

Республики

Марийская АССР

Мордовская АССР

Коми АССР

Удмуртская АССР

1939 г.

13

7

9

26

1959 г.

28

18

59

44

1970 г.

41

36

62

57

1979 г.

53

47

71

65
Источник: [1]

Доля русских во всем населении Удмуртии существенно выросла за
период с 1926 по 1939 гг., в последующие периоды продолжался ее рост,
тогда как доля титульной национальности постоянно сокращалась. Если в
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1926 г. доля удмуртов в общей численности населения республики
составляла 52,3%, доля русских - 43,3%, то в 1939 г. относительное
большинство составляло русское население: 39,4% и 55,7% соответственно

[1].
Соотношение городского и сельского населения Удмуртии было

также неоднородным. Подавляющую часть населения городов в первые
годы Советской власти по-прежнему составляли русские. Доля русских в
городах Удмуртии в 1926 г. составляла 89,8%, доля удмуртов - 3,9%, в
сельской местности - 38,0% и 57,9% соответственно. К 1939 г. удельный вес
русских, проживающих в городах республики, сократился и составил 81,4%,
доля удмуртов, напротив, возросла - 11,2%. В сельской местности доля
русских повысилась - 46,6%, доля удмуртов сократилась - 49,4%.

Во второй половине XX века, по данным Всесоюзных переписей
населения 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., сохранялись тенденции увеличения
численности русского и сокращение удмуртского населения в республике.
Среди городских жителей сохранилась тенденция сокращения русского и
увеличения удмуртского населения. Что касается сельских жителей, то доля
русского населения сократилась по сравнению с данными довоенного
периода с 46,6% в 1939 г. до 42,9% в 1959 г. и далее продолжала
сокращаться. Удельный вес удмуртского населения села, напротив,
повысился с 49,4% в 1939 г. до 52,1% в 1959 г. и далее наблюдалось
увеличение.

Среди городского населения доля русских является преобладающей.
За период с 1959 по 1989 гт. доля русского населения сокращалась с 74,2%
до 68,1%, в то время как доля удмуртского населения несколько увеличилась
с 14,8% до 19,8%. Позиция татарского населения сохраняла стабильность на
уровне 8%.

В сельской местности большинство среди национальностей
составляет титульная нация - более 50%. На протяжении нескольких
десятилетий с 1959 г. до 1989 г. доля удмуртского населения увеличивалась
с 52,1% до 56,5%, доля русских сокращалась - 42,9% и 37,5%
соответственно. Доля сельского населения среди татар практически не
изменилась - 3%.

Таким образом, наблюдались тенденции сокращение доли русского
населения среди городского и сельского населения и увеличение доли
удмуртов соответственно. Однако, в аспекте общей численности населения
картина совершенно иная: доля русского населения увеличивалась, доля
удмуртского населения сокращалась. Доля русского населения по данным
Всесоюзной переписи 1989 г. составляла 945 тыс. человек (58,9%). К
титульной национальности себя причислили 496 тыс. человек (30,9%).

Численность татар составила ПО тыс. человек (6,9%). Остальные
национальности составляли менее 1% от общей численности населения
республики.
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Таблица 2
Изменение национального состава населения Удмуртской Республики.

По материалам переписей населения 1959-2002 гг. (в % )

Национальности

Все население
Русские

Удмурты
Татары

Др. национальности

Городское население
Русские

Удмурты
Татары

Др. национальности

Сельское население
Русские

Удмурты
Татары

Др. национальности

1959 г.

56,8
35,6
5,4
2,3

74,2
14,8
8,1
2,9

42,9
52,1
3,2
1,7

1970 г.

57,1
34,2
6,1
2,6

71,3
16,9
8,5
3,3

38,2
57,2
3,0
1,7

1979 г.

58,3
32,1
6,6
2,9

69,7
18,6
8,4
3,3

36,6
57,2
3,2
2,0

1989 г.

58,9
30,9
6,9
3,3

68,1
19,8
8,4
3,7

37,5
56,5
3,3
2,7

2002 г.

60,1
29,3
6,9
3,3

69,1
18,6
8,5

39,4
53,8
3,3

Сравнение данных Всероссийской переписи населения 2002 г. с
предыдущей переписью 1989 г. продемонстрировало незначительное
изменение, но стоит отметить увеличение доли русского (на 0,6%),
татарского (на 0,5%) населения и сокращение доли удмуртского населения
(на 1,9%). Русские, как и прежде, составляют преобладающую долю в общей
численности населения республики.

Увеличение доли русского населения объясняется, во-первых, в 1990-
е годы миграционным потоком извне и, во-вторых, ассимиляционными
процессами. Активные контакты русских с другими народами вели к
образованию национально-смешанных семей, к ассимиляции, особенно, это
отразилось в следующих поколениях, что увеличивало численность, как
правило, русского населения.

Что касается показателей татарского населения, то, вероятно, следует
иметь в виду, не только демографические составляющие (миграция и
рождаемость), но прежде всего результаты повышения процесса этнического
самосознания и процесса этнической ассимиляции.

Следует отметить, что снижение доли удмуртов в общей численности
населения республики, происходило за счет отрицательного естественного
прироста, миграции сельского населения за пределы Удмуртии и за счёт
процессов ассимиляции, в основном в городах.

Изменения численности населения Удмуртии по половому составу
представлено в таблице 3. За период 1959-2002 гг. четко отмечены две
тенденции: увеличение доли мужчин и женщин русской национальности и
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сокращение доли мужчин и женщин удмуртской национальности. Особенно
на фоне данных тенденций отмечаются сельские показатели: увеличилась
доля русских мужчин на 2,1% и сократилась доля удмуртских мужчин на 3%
и удмуртских женщин на 2,4%.

Таблица 3

Изменение численности населения Удмуртской Республики по
половому составу основных национальностей.

По материалам переписей населения 1959-2002 гг. (в %)
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1 1989 г. 2002 г.

Все население
Мужчины

Русские
Удмурты

Татары
Др.национальности

Женщины
Русские

Удмурты
Татары

Др.национальности

МУЖЧИНЫ

Русские
Удмурты

Татары
Др.национальности

Женщины
Русские

Удмурты
Татары

Др. национальности

Мужчины
Русские

Удмурты
Татары

Др.национальности
Женщины

Русские
Удмурты

Татары
Др.национальности

57,1
34,5
5,6
2,8

56,6
36,4

5,2
1,8

57,1
33,2
6,4
3,3

57,1
34,9
6,0
2,0

58,3
31,3
6,8
3,6

58,3
32,8
6,5
2,4

Городское население

73,2
15,0
8,3
3,5

74,9
14,7
8,0
2,4

70,5
16,4
8,7
4,4

72,1

17,1
8,4
2,4

69,2
17,9
8,6
4,3

69,9
19,1
8,4
2,6

Сельское население

43,9
50,6
3,5
2,0

42,2
53,3
3,0
1,5

38,8
56,1
3,2

1,9

37,7
58,0

1,5

37,6
56,9
3,3
2,2

36,6
58,6
3,0
1,8

59,0
30,2
6,9
3,9

58,8
31,5
6,8
2,9

68,0
19,2
8,5
4,3

68,2
20,4
8,4
3,0

38,5
55,1
3,5
2,9

36,7
57,8
3,1
2,4

60,2
28,7
7,0
4,1

60,0
29,8
6,9
3,3

69,3
17,9
8,6
4,2

68,9
19,2
8,4
3,5

40,6
52,1
3,5
3,8

38,3
55,4
3,2
3,1
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Если посмотреть на ситуацию в соседних восточно-финских
республиках, там наблюдается аналогичная тенденция - сокращение
титульных национальностей восточно-финских народов (финно-угорской
группы). В многонациональном составе населения восточно-финских
республик абсолютное большинство составляет русское население. Коми,
марийцы, мордва и удмурты оказались на положении национального
меньшинства в пределах своих республик. В целом, удельный вес русского
населения в республиках составляет около 60%, кроме Республики Марий
Эл. В данном регионе разность между удельным весом марийцев и русских
одна из самых минимальных среди четырех финно-угорских этносов 42,8%
и 47,4% соответственно (таблица 4).

Таблица 4
Национальный состав населения финно-угорских республик.

По материалам переписей населения 1959,1970,1979,1989,2002 гг. (в % ) *

Все население

1959

1970

1979

1989

2002

Городское население

1959

1970

1979

1989

2002

Сельское население

1959

1970

1979

1989

2002

Удмуртская АССР /
Удмуртская Республика
удмурты

35,6

34,2

32,2

30,9

29,3

14,8

16,8

18,5

19,8

18,6

52,2

57,2

57,8

56,5

53,8

русские

56,8

57,1

58,3

58,9

60,1

74,2

71,3

69,6

68,1

69,1

42,8

38,2

37,1

37,5

39,4

Мордовская АССР /
Мордовская Республика
мордва

35,8

35,4

34,3

32,5

31,9

11,8

16,8

19,5

22,1

23,4

41,2

46,0

47,0

45,9

44,5

русские

59,0

58,9

59,7

60,8

60,8

82,2

77,4

74,8

71,9

69,9

53,8

48,4

46,7

46,7

47,2
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Таблица 4 (продолжение)

Все население

1959

1970

1979

1989

2002

Городское население

1959

1970

1979

1989

2002

Сельское население

1959

1970

1979

1989

2002

Марийская АССР /
Республика Марий Эл

марийцы

43,1

43,7

43,5

43,3

42,8

11,4

15,6

21,7

26,1

27,1

55,6

63,1

68,1

70,1

69,9

русские

47,8

46,8

47,5

47,5

47,4

75,7

72,2

67,5

63,4

61,8

36,8

29,3

25,0

22,7

22,8

Коми АССР /
Республика Коми

коми

30,4

28,6

25,3

23,3

25,1

13,6

15,3

14,9

14,4

15,4

54,3

50,3

50,5

50,6

54,7

русские •

48,4

53,1

56,7

57,7

59,5

59,2

63,0

64,8

64,5

67,1

32,8

37,0

37,1

36,8

36,7

*расчеты на основе данных Всероссийской переписи населения 2002 гг.

Численность титульных национальностей в пределах своих республик
также претерпевала сокращение, кроме коми. Материалы переписей
свидетельствуют, что на протяжении всего периода коми, марийцы, мордва
и удмурты, в основное своей массе, были и остаются сельскими жителями.
За межпереписной период 1989-2002 гг. доля сельских жителей увеличилась
только у коми, среди городского население незначительное увеличение
зафиксировано у коми, марийцев и мордвы. Таким образом, по всем
позициям наблюдалось сокращение доли удмуртов и увеличение доли коми
(таблица 4).

Тенденции демографических процессов во многом обусловлены
брачно-семейной ситуацией. Брачная структура населения оказывает
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существенное влияние на величину основных демографических показателей.
По данным таблицы 5, можно сказать, что в целом по всему населению у
русского населения несколько понижена доля состоящих в браке, выше доля
не состоящих в браке и доля разошедшихся (в том числе разведенных). У
удмуртов отмечается повышенная доля женщин, состоящих в браке, низкий
показатель по категории «не состоящие в браке» у мужчин, низкие
показатели по категории «разошедшиеся», высока доля женщин вдов,
особенно в сельской местности. Такая диспропорция полов объясняется
высокой смертностью сельского мужского населения в трудоспособных
возрастах.

По татарскому населению показатели занимают средние позиции.
Однако ситуация меняется по позициям городского и сельского населения.
Так, относительно высокий удельный вес, состоящих в браке, среди
городского населения отмечается у татар, среди сельского населения, по
аналогичной позиции - у удмуртов. Среди городского населения по
категории «не состоящие в браке» низкие показатели зафиксированы у
удмуртов, в сельской местности - среди татар. Анализируя данные таблицы,
можно отметить, что выявляются этнические и территориальные различия
между этносами в области брачно-семейных отношений.

В тоже время, необходимо выделить тенденции в брачной структуре
населения, где этнический фактор практически роли не играет, либо его роль
минимизирована. Можно отметить следующие моменты. Во-первых,
существенная половозрастная диспропорция у всех этносов (исключение,
пожалуй, русские и татары села), во-вторых, доля женщин вдов значительно
выше, чем доля мужчин вдовцов, в-третьих, доля женщин в категории
«разошедшиеся» выше, чем доля мужчин, исключение сельское население.
Интересно, что среди сельского населения зафиксированы одинаковые
показатели в категории «разошедшиеся», скорее всего здесь имеется
ситуация официального развода, в отличие от города, где развод может быть
и не оформлен, но супруги обозначили свое брачное состояние как
«разошедшиеся», что в очередной раз подтверждает факт о более сильных
традициях в области брачно-семейных отношениях в сельской местности и
относительно свободные взгляды на брак в городе.
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Таблица 5

Брачная структура населения Удмуртской Республики.
По материалам Всероссийской переписи населения 2002 г.

(в % от численности соответствующего этноса)*

Все
население

удмурты
русские
татары

Городское
население

удмурты
русские
татары

Сельское
население

удмурты
русские
татары

Население в
возрасте 16 лети

старше
Муж.

44,3
45,1
45,6

19,8
35,9
38,1

24,4
9,3
7,4

Жен.

55,7
54,9
54,4

26,9
45,4
47,1

28,9
9,4
7,3

В том числе

состоящие в браке

Муж.

29,8
28,7
29,7

13,4
22,9
24,9

16,4
5,7
4,7

Жен.

31,3
28,7
29,4

14,2
23,3
25,2

17,1
5,4
4,2

не состоящие
в браке

Муж.

10,9
12,1
11,6

4,7
9,5
9,6

6,2
2,5
1,9

Жен.

10,8
11,4
10,4

6,1
9,8
9,2

4,7
1,6
1,1

вдовые

Муж.

1,4
1,3
1,3

0,6
1,0
1,1

0,8
0,3
0,3

Жен.

10,5
9,2
9,4

4,4
7,3
7,8

6,1
1,8
1,6

разошедшиеся

Муж.

1,9
2,9
2,8

1,0
2,3
2,4

1,0
0,5
0,4

Жен.

3,0
5,3
5,1

2,0
4,8
4,7

1,0
0,5
0,4

Источник: [3].

*Расчеты на основе данных ВПН 2002 гг.
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