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Введение 

 

Тема моего реферата: «Особенности формирования национального 

состава Свердловской области». 

Население - непрерывно возобновляющаяся в процессе 

воспроизводства совокупность людей, живущих на Земле в целом или в 

пределах какой-либо её части (стране, части страны, группе стран и т. п.). 

Национальность — в русском языке обозначает принадлежность 

индивида к определённой этнической группе Такое понимание было 

характерно для Европы XIX в. и заимствовано в русский язык, где прочно 

укрепилось. 

Тема выбрана не случайно, так как является очень важной в 

отношениях школьников.  

В результате работы с литературными источниками и Интернет – 

данными по теме, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить формирование коренных народов Урала. 

2. Изучить многонациональность Урала на рубеже 20-21 веков 

3. Провести перепись населения в школе и изучить традиции и обычаи 

некоторых национальностей на примере учеников. 

4. Рассмотреть национальный состав Свердловской области на 

сегодняшний день. 
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Глава 1. Формирование коренных народов Урала 

 

На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей 

многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во 

многом предопределило полиэтнический состав населения и многообразную 

и сложную этническую историю. Исследователи считают, что древние 

уральцы принадлежат к урало-алтайской этнолингвической общности, и 

предполагают, что в середине 4 тыс. до н. э древнеуральское население 

разделились на две ветвь: восточную (предположительно - предков 

самодийцев) и западную (финно-угорская общность). Во 2 тыс. до н. э. 

финно-угорская общность распалась на финно-пермскую (предки коми - 

перьмяков и удмуртов) и угорскую (предки ханты и манси) ветви. Именно 

эти народы относятся к аборигенному населению Урала. 

 

1.1 Коми пермяки Прикамья 

 

Археологическая культура коми – перьмяков – родановская (9-15вв.) – 

получила своё название по одноименному городищу. Роданово городище – 

один из наиболее крупных и интересных памятников. Сейчас на территории 

лесного Прикамья обнаружено свыше 300 подобных поселений. В этот 

период укреплённые городища стали не только ремесленными, 

хозяйственными, но и административными центрами. Хозяйство родоновцев 

было комплексным, но различалось при этом соотношением отраслей  

 

в зависимости от природных условий. В южных районах было развито 

пашенное земледелие (здесь много археологических находок жерновов для 

растирания зерна, кос - горбуш, ям – хранилища зерна), скотоводство (в 

основном разведение коров), меньше – охота и рыболовство. На поселениях 

имелись большие и малые срубные дома. В северных районах в большей 

степени было развито подсечное земледелие, так же промысловая охота и 
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рыболовство. Среди найденных костей диких животных около половины 

принадлежит бобру. Обработка металла достигла у родановцев ремесленного 

уровня. Общественное устройство автохтонов Прикамья характеризовалась 

переходом от родовой общины к соседской. 

 

1.2 Коми – зыряне 

 

Происхождение коми – зырян в настоящее время связывают с 

ванвиздинской (5 – 10 вв.) и последующей вымской культурами. 

Ванвиздинские памятники распространены от Средней Печёры до верховье 

р. Камы, от гор Урала до Северной Двины. Это неукреплённые поселения и 

грунтовые могильники. На поселениях раскопаны наземные жилища, 

хозяйственные постройки и производственные площадки, в том числе и 

металогические: скопление шлака, тигли, литейные формы). Основные 

занятии населения: охота, рыболовства и животноводства. Центр 

формирования культуры коми – зырян была долина р. Выми. При сложении 

коми – зырянского этноса большое влияние оказали  

 

 

прибалтийские финны и славяне. Памятники вымской культуры (поселения и 

могильники) располагаются возле современных посёлков 

коми(топографическое положение тех и других совпадает). Жители строили 

наземные жилища. В погребальном обряде фиксируется связь с рекой и культ 

огня. В памятниках встречается много металлических украшений – 

бубенчиков, пронизок и т. Д. Большое число поселений на р. Выми могло 

быть связано с обслуживанием торгового пути из Руси в Сибирь. В 

могильниках найдены вещи русского и западноевропейского происхождения 

(германские, чешские, датские монеты, русские украшения и керамика) . 

 

 

1.3 Удмурты 

Как уже говорилось, в конце 1 тыс. н. э. из общепермской языковой 

общности выделяется удмуртский язык. В формировании удмуртского этноса 
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(старое русское название удмуртов – отяки или вотяки, тюрские – ары) 

принимали участие разные группы населения. Известно несколько 

археологических культур, отражающие эти процессы. Укреплённые посёлки 

в это время превращаются в протогорода. Одним из таких памятников было 

городище Иднакар на р. Чепце. Его площадь около - 40 тыс. кв. м . Между 

наружным и внутренним валом находилась заселённая территория (как посад 

в русских городах), а центральная площадка  

 

 

 

напоминала укреплённый кремль. Это был центр северных удмуртов. Своё 

название он получил по имени героя – князя Идна.  

На городище найдены вещи из металла и кости, выполненные с 

большим мастерством. Известны и другие городища, связанные с именами 

героев - князей – Гурьякар, Весьякар. 

У удмуртского населения в этот период наблюдается рост пашенного 

земледелия, происходит развитие животноводства, ремёсел, в том числе 

ювелирного и металлургического, не уступающего по уровню деревенскому. 

По находкам на городищах можно говорить о влиянии и контактах удмуртов 

с Волжской Булгарей и Русью. Начавшийся процесс консолидации и 

становление государственности у удмуртов был нарушен в 13в. В связи с 

перемещением населения под натиском монголо-татар. 

 

1.4 Манси 

 

В лесной полосе Урала от рр. Вишеры и Лозьвы до Пышмы и Исети в 

10 -13 вв. существовала юдинская культура, основные признаки которой 

совпадают с более поздней – мансийской. Известны городища и могильники 

этого времени. Городища строили на высоких берегах рек или на 

сравнительно низких террасах. Их окружали рвом 2 – 3 метра и валом, при 

сооружении которого использовали деревянные конструкции. Площадь 

городищ колебалась от 400 до 300м кв. На Юдинском городище  
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параллельно валу располагались жилища двух видов: шатровые (легкие) и 

срубные. 

В обряде погребения юдинцев наблюдается культ коня, широкое 

использование огня, помещение в могилу сломанных вещей (Ликинский 

могильник). На памятниках юдинской культуры найдены глиненая посуда и 

фигурки сидящих людей, железные ножи, наконечники стрел, рыболовные 

крючки, топоры, украшения – бубенчики, браслеты, серьги, шумящие 

подвески. Среди перечисленных вещей встречаются славянские, 

приуральские и местные. Население занималось охотой и рыболовством. 

Юдинская культура генетически связана с памятниками 6 – 9 вв. на этой 

территории. По погребальному обряду, узорам, конструкции жилищ, 

сходству родовых знаков и изображений на писаницах юдинская культура 

может быть определена как культура предков манси. 

 

1.5 Самодийцы 

 

Полярная зона Северного Урала и низовья р. Обь в I-II тыс.н.э. были 

зоной обитания предков самойдийцев. В уральской языковой семье ненцы 

вместе с энцами, нганасанами и селькупами составляют особую 

самойдийскую группу.  

Самойдийцы (русские средневековые источники называли их 

самоядью) – древний этноним, который повторяется в разных формах в 

названиях племен и родов некоторых народов Сибири.  

 

 

Кое-кто из исследователей привлекает сюда и название самцы (саамы или 

лопари живут в настоящее время на Кольском полуострове, а также в 

северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии). 
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Формирование народов самодийской группы некоторые ученые 

связывают с кулайской культурой (V в. До н.э. — V в. н. э.), сложившейся на 

территории Среднего Приобья. В последнее время появилась другая точка 

зрения об автохтонном происхождении предков самодийцев на севере 

Западной Сибири, где прослеживается преемственность археологических 

культур от энеолита до раннего Железного века. «Каменная самоядь», как 

называли позднее Русские североуральских самодийцев, кочевала в Боль-

шеземельской тундре — от Печоры до Уральского хребта. 

 

1.6 Мари 

 

Складывание марийской этнической общности на территории Волго-

Вятского междуречья относится к I тыс. н.э. Уже Иордан, готский историк 6 

века, знал древних марийцев под именем «оремискано». В хазарском 

документе X в. они упоминаются как «ц-р-мис», а древнерусский летописец 

называет их «черемися». Большую роль в этногенезе мари сыграли соседние 

племена удмуртов и мордвы. Южные марийцы, жившие по соседству с 

Волжской Булгарией, испытали тюркское влияние. После разгрома 

Булгарского государства монголо-татарами марийцы стали  

 

 

переселяться к северо-востоку, оттесняя удмуртов к верховьям Вятки. 

В хозяйстве и развитии социальных отношений у марийцев 

происходили процессы, сходные с теми, что наблюдались у удмуртов.  

 

1.7 Башкиры 

 

Формирование башкирского этноса (самоназвание — «баджгард», 

«башкурт») было сложным в связи с большой подвижностью племен степной 

и лесостепной зоны. По мнению одних ученых, его основу составили 

древнетюркские племена, которые в течение VIII—IX вв. кочевали в 

Приаралье и в Казахстане. По мнению других, следует учитывать роль 
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угорского и иранского компонентов в складывании башкир. Расселение 

предков башкир на их современную территорию началось с IX в. Процесс 

этот был длительным, и одновременно происходил приток новых групп 

населения. Возможно, в XII—XIII вв. на формирование башкирского этноса 

повлияло продвижение в этот район кипчаков. На карте XII в. арабского 

географа Идриси башкиры обозначены к западу от Уральских гор и к востоку 

от Волжской Булгарии. Центром формирования башкир являлась 

Белебеевская возвышенность. Их основными занятиями были пастушеское 

или кочевое скотоводство, в северных районах — охота и бортничество. 

 

 

Таким образом, этнические процессы на Урале протекали достаточно 

однотипно по обоим склонам хребта, хотя на восточном склоне они 

несколько запаздывали. В основе этих процессов лежало развитие 

аборигенного населения, в состав которого постоянно вливались разные по 

происхождению и численности этнические группы. Наиболее интенсивно это 

происходило в эпоху Великого переселения народов и в последующий 

период, когда началось развитие союзов племен. Именно тогда были 

заложены основы крупных этнических общностей, ставших прямыми 

предками современных народностей Урала. 

формирование состав нация урал 
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Глава 2. Многонациональность Урала на рубеже 20-21 веков 

 

Урал рубежа XX—XXI веков - уникальный этнический и 

социокультурный регион, в котором проживают представители более 100 

национальностей (коренных и мигрантов эпохи первой волны русской 

колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, периода 

революции и гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных 

строек, репрессии, беженцев из стран бывшего СССР и настоящего СНГ). 

Если в конце 17 в. русские составляли меньшинство, то уже в середине 

XIX в. на их долю приходилось почти три четверги населения. Согласно 

переписи 1989 г., к русским себя относили 73% населения Урала. На долю 

татар приходилось 9,75%, башкир - 5,9%, удмуртов — 2,9 %, украинцев — 

2,2 %. Остальные 6,3% составляли чуваши. мордва, немцы, коми, 

представители других народов. В 1999 г. только в Свердловской области 

были зарегистрированы около 70 национально-культурных организаций 

(русские, украинские, татарские, башкирские, ассирийские, корейские, 

цыганские, еврейские, немецкие, польские и др.). 

Академик С.Г. Струмилин (1877—1974) в 1960-е гг. так писал об 

уральском характере: «Основные черты этого характера — пионерская 

энергия, сметливость и уральская напористость в труде и боях... Эти черты 

столетиями выковывались вместе с уральской сталью в коллективном 

творческом труде между молотом и наковальней... Их закаляла п суровая 

здешняя природа с ее  

 

 

жестокими зимними стужами, частыми и резкими переменами погоды, 

целительным свежим воздухом и еще более «свежими» своевольными 

порывами ветра то в лицо, то в затылок, на этом извечном уральском 

сквозняке между Европой и Азией. Не осталась без влияния на этот характер, 

вероятно, и та небольшая примесь туземной пермяцкой крови, которая с 
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давней поры течет в жилах многих уральцев, крови тех легендарных 

охотников, которые били белку в глаз ходили в одиночку на медведя…» 
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Глава 3. Население Свердловской области на сегодняшний день 

 

Численность населения Свердловской области по оценки на 1 января 

2008 составляла 4395,6 тыс.чел. В 2006 г. Зафиксировано сокращение 

численности населения за счёт естественной убыли, которое составило 19,9 

тыс. человек. В 2006 г. Число прибывших на территорию Свердловской 

области превысило число выбывших на 9,5 тыс. человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

В результате работы были решены поставленные задачи. Я изучила 

формирование коренных народов Урала, рассмотрела национальный состав 

Свердловской области.  
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          В нашей области на уровне областного правительства решаются и 

создаются проекты, связанные с национализмом, наша область 

заинтересована в этом вопросе и скоро в нашей области вообще не останется 

конфликтных ситуации из-за миграции и национальности. 

На уроках истории, географии, литературы нужно больше рассказывать 

ученикам о языках, культурах, обычаях, традициях и вероисповеданиях 

народов России, чтобы показать, что каждая нация достойна уважения, 

неповторима, удивительна. 
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