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И.В. Чернышева*

Динамика этнического состава населения Удмуртской Республики. 1959—2002 гг.

Для Удмуртской Республики, принадлежащей к многонациональным регионам Российской Федерации,
крайне важен учёт этнодемографического фактора развития населения республики.

Рассмотрим этнический состав населения Удмуртской Республики, используя данные Всесоюзных
переписей населения и Всероссийской переписи населения Российской Федерации 2002 г. Сведения о
численности всех национальностей страны, о характере динамики этнического состава можно получить
только из материалов переписей населения.

С момента проведения последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. прошло 12 лет, за которое
произошли кардинальные изменения в социально-политической и экономической сферах жизни российского
общества. Первая Всероссийская перепись населения Российской Федерации 2002 г. продемонстрировала на
основе количественных данных определенные изменения, которые произошли в населении на протяжении
12 лет.

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 %.

Среди малочисленных национальностей одна из самых многочисленных - украинцы (11 527 чел.), их
доля в общей численности населения республики составляет 0,7 %. Дале следуют марийцы (8 985 чел.,
0,5 %), башкиры (4 320 чел., 0,2 %), азербайджанцы (3 908 чел., 0,2 %), белорусы (3 308 чел., 0,2 %), армяне
(3 283 чел., 0,2 %), бесермяне (2 998 чел., 0,1 %), чуваши (2 764 чел., 0,1 %), немцы (1 735 чел., 0,1 %).

Доля русских во всем населении Удмуртии существенно выросла за периоде 1926 по 1939 г., в последующие
периоды продолжался ее рост, тогда как доля титульной национальности постоянно сокращалась. Если
в 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 % соответ-
ственно [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 в., по данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.,
сохранялись тенденции увеличения численности русского и сокращения 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 г. 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 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 сель-
ского 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. чел, (58,9 %). К
титульной национальности себя причислили 496 тыс. чел. (30,9 %). Численность татар составила ПО тыс.
чел. (6,9 %). Остальные национальности составляли менее 1 % от общей численности населения республики.

Чернышева Ирина Васильевна (Ижевск) - кандидат исторических наук, доцент Удмуртского государственного
университета.
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Изменение национального состава населения Удмуртской Республики.
Таблица 1

1959-2002 гг., %

Национальности

Все население
Русские
Удмурты
Татары

Городское население
Русские
Удмурты
Татары

Сельское население
Русские
Удмурты
Татары

1959 г.

56,8
35,6
5,4

74,2
14,8
8,1

42,9
52,1
3,2

1970 г.

57,1
34,2
6,1

71,3
16,9
8,5

38,2
57,2
3,0

1979 г.

58,3
32,1
6,6

69,7
18,6
8,4

36,6
57,2
3,2

1989 г.

58,9
30,9
6,9

68,1
19,8
8,4

37,5
56,5
3,3

2002 г.

60,1
29,3
6,9

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 гг. 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.

Сл едует 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.

Если посмотреть на ситуацию в соседних восточно-финских республиках наблюдается аналогичная
тенденция - сокращение титульных национальностей восточно-финских народов (финно-угорской группы).
В многонациональном составе населения этих республик абсолютное большинство составляет русское
население. Анализируя материалы Всесоюзной переписи населения 1989 г., финский исследователь
Сеппо Лаллукка, отмечал, что коми, марийцы, мордва и удмурты оказались на положении национального
меньшинства не только в масштабе России, но и в пределах соответствующих титульных республик [2].

Таблица 2
Этнический состав в восточно-финских республиках

(по материалам Всероссийской переписи населения 2002 г.)

Население
Все население
Русские
Марийцы

Горные марийцы
Лугово-восточные марийцы

Мордва
Мордва-мокша
Мордва-эрзя

Удмурты
Бесермяне
Коми

Коми-ижемцы
Коми-пермяки

Марий Эл
727979
345513
312178
17715
52696
1255

7
2

2166

78
I

42

Мордовия
888766
540717

227
2
2

283861
47406
78963

147

45

34

Удмуртия
1570316
944108

8985
5

84
1157

13
8

460584
2998
242

I
367

Коми
1018674
607021

3202
7

56
2390

18
5

2336
3

256464
12689
1118

В свое время известный советский этнодемограф В.И Козлов писал об этнодемографических особен-
ностях финно-угорских народов, что «численность мордвы к 2000 г. уменьшится, не исключено, что из-за
развивающейся этнической ассимиляции начнет снижаться численность у коми и удмуртов» [1].
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Безусловно, необходимо учитывать и тот факт, что при проведении переписи 2002 г. отдельно стали
учитывать бесермян, коми-ижемцев, горных марийцев, лугово-восточных марийцев, мордву-мокшу,
мордву-эрзя.

По мнению В.А. Тишкова, важен и фактор смены идентичности, особенно если распространены меж-
этнические браки. По прошлой переписи известно, что почти 76 % украинцев в России живут в этнически
смешанных семьях, в основном -русско-украинских. В Приволжском федеральном округе во время переписи
1989 г. украинцами себя назвали свыше полумиллиона человек, То же двойное этническое самосознание
характерно для белорусов, мордвы, удмуртов. Не только браки, но и распространение городского образа жизни
влияет на перемену в этническом самосознании. Нередко оно становится двойственным, а этого перепись
2002 г. уловить не смогла из-за несовершенной методики опроса. Можно предположить, что трудности учета
неоднозначной этнической идентичности стали существенной причиной сокращения численности мордвы,
удмуртов, марийцев, хотя, будь методика несколько иной, другими были бы и результаты. Определенную роль
сыграло и появление «новых», как правило, очень маленьких этнических групп. Так, в списке народов теперь
числятся бесермяне, тогда как раньше их учитывали в составе удмуртов [3].

Численность 15 народов финно-угорской группы различна: от нескольких сотен ижорцев до более
миллиона мордвы. Как отмечает С.Лаллукка, «ассимиляционные потери играют весьма существенную
роль в динамике населения восточно-финских национальностей. В течение длительного промежутка
времени дисперсия восточно-финских национальностей способствовала их ассимиляции, главным образом,
русскими». К сожалению, восточно-финские меньшинства далеко продвинулись по пути ассимиляции. Более
того, демографические структуры национальностей приобрели такие регрессивные черты, что уже из-за этого
в обозримом будущем следует, вероятнее всего, ожидать либо стагнационной, либо сокращающей динамики
развития их численности. Наиболее тревожными являются перспективы языков: численность носителей
восточных финно-угорских языков постоянно снижается. Но несмотря на все проблемы выживания,
стремительного исчезновения национальностей не предвидится. Тот факт, что у меньшинств сохраняются
определенные культурные институты, несомненно, сдерживает их обрусение. При условии, что определенный
уровень устойчивости этнической самобытности, пусть и частично размытой, будет сохранен, родные края
восточно-финских народов могут избежать превращения их в обыкновенные русские провинции [2].
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