
Исторические исследования и археология             61                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

УДК 314.8; 94(571.54)
ББК 65.04; 60.7
DOI 10.31554/2222-9175-2022-48-61-67

Ю. Г. Бюраева * 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ  

Произведен ретроспективный анализ основных демографических процессов в Рес-
публике Бурятия с 1923 по 2022 г. Рассмотрены исторические изменения численности, 
половозрастной и этнической структуры, урбанизации населения и факторы, обуслов-
ливающие эти процессы. Сделан вывод о снижении демографического развития и на-
растания проблемной ситуации в республике в настоящее время, выражающейся в уси-
лении диспропорции половозрастной структуры, дисперсного характера расселения, 
недостаточном обороте населения, перманентном миграционном оттоке. 
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The article is a retrospective analysis of the main demographic processes in the Republic 
of Buryatia from 1923 to 2022. Historical changes in the number, sex and age and ethnic 
structure, urbanization of the population and the factors that cause these processes are 
considered. The conclusion is made about the decrease of demographic development and the 
increase of the problem situation in the republic at present, expressed in the intensification of 
disproportions of sex and age structure, dispersed character of settling, insufficient population 
turnover, permanent migration outflow.
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Скоро Республика Бурятия, образованная 30 мая 1923 г. как Бурят-Монгольская 
Автономная Советская Социалистическая Республика путем объединения двух 

Бурят-Монгольских областей с центром в г. Верхнеудинске (с 1934 г. – Улан-Удэ), от-
метит свой 100-летний юбилей [Бартанова 1964]. 

В этой связи актуальным представляется анализ динамики населения республики 
как основного ресурса ее исторического развития. Информационной базой для анализа 
изменения численности и состава населения Республики Бурятия за вековой период 
послужили итоги 9 переписей населения, а также данные Бурятстата [Республика Буря-
тия… 2018; Демография].

Динамика численности населения
На заседании административно-организационной комиссии 5 сентября 1923 г., где 

были подведены предварительные итоги, было постановлено образовать на террито-
рии республики 9 аймаков из 95 хошунов с населением 435,5 тыс. человек, в т. ч. 243,4  
(56 %) тыс. бурят и 192,1 (44 %) тыс. русских [История Бурятии 2011].

По данным первой советской переписи, прошедшей в 1920 г. в западных аймаках,  
а в 1923 г. – в восточных аймаках республики, численность населения Бурятии уже со-
ставила 451,9 тыс. чел. (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели демографического развития Республики Бурятия, тыс. чел.

Показатель 1920, 
1923 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2015 2021

Численность 
населения 451,9 491,2 545,8 673,3 809,3 899,4 1038,2 981,2 972,0 978,5 985,4

В т. ч., %
Городское 7,3 9,3 30,7 41,1 44,5 56,8 61,7 59,6 58,4 58,9 59,1
Сельское 92,7 90,7 69,3 58,9 55,5 43,2 38,3 40,4 41,6 41,1 40,9
Мужчины 50,6 50,6 50,5 46,5 47,7 48,4 48,6 47,7 47,6 47,6 47,7
Женщины 49,4 49,4 49,5 53,5 52,3 51,6 51,4 52,3 52,4 52,4 52,3
Население в возрасте, %
Моложе 
трудоспо-
собного

– 38,3 37,4 36,9 36,0 29,3 31,7 23,0 21,2 23,3 24,5

Трудоспо-
собном – 52,5 55,3 54,1 54,3 59,4 55,8 61,9 62,1 58,0 55,5

Старше 
трудоспо-
собного

– 9,0 7,3 9,0 9,7 11,3 12,5 15,0 16,7 18,7 20,0

Ожидаемая продолжительность жизни
Все 
население – – – – – – 67,6 61,3 66,1 69,2 68,9

Мужчины – – – – – – 62,4 55,3 60,1 63,7 64,1
Женщины – – – – – – 72,8 68,4 72,5 74,5 73,8

Сост. по данным переписей 2015 и 2021 гг. – оценка на 1 января. Данные за 1920–1959 гг. 
приведены по наличному населению, за последующие годы – по постоянному.

Численность населения стабильно росла до начала 1990-х гг. Исключение соста-
вили военные годы, когда население уменьшилось на 58,9 тыс. чел. (-10,2 %). С 1959 г. 
рост числа жителей республики усилился. Наибольший прирост населения зафиксиро-
ван в промежуток с 1979 по 1989 г. – на 138,8 тыс. чел. (на 15,4 %). В 1987 г. был пере-
йден миллионный порог, когда численность населения составила 1012,9 тыс. Достигнув 
максимального значения в 1991 г. (1052 тыс.), число жителей стало снижаться (рис.).

В 1990-е гг. республика, как и вся страна в целом, пережила один из сложнейших 
этапов. Коренным образом изменился социально-политический строй, система ценно-
стей и социально-экономический уклад. С отказом государства от целенаправленной 
политики на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири демографическая ситуация здесь 
развивалась под воздействием глубокого экономического кризиса и деградации соци-
альной сферы. Республика постепенно утратила свои приоритеты, потеряла миграцион-
ную привлекательность, что ограничило ее развитие. В период 1989–2002 гг. произошло 
наибольшее сокращение численности населения республики – на 57 тыс. чел. (-5,5 %). 

Основную роль в депопуляции населения сыграла высокая миграционная подвиж-
ность, обусловленная социально-экономической трансформацией и окончанием строи-
тельства Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали. Бывшие строители, в ос-
новном из регионов Сибири и Дальнего Востока, стали возвращаться обратно. Доля 
«северной миграции» в эти годы составляла 50–65 % ежегодной убыли населения за 
пределы республики [Бюраева 2022]. В целом миграционный отток населения из при-
легающих к БАМ районов за указанный межпереписной период составил 27,9 тыс. 
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чел. (48,9 %), при этом численность их населения сократилась в 1,4 раза. Кроме того, в 
связи с распадом СССР резко усилились процессы внешней миграции, обусловленные 
этническим фактором. На свою историческую родину стали уезжать представители раз-
личных этнических групп (евреи, поляки, немцы, татары и др.). Определенное влияние 
на снижение численности населения также оказала естественная убыль, начавшаяся с 
1993 г. С началом рыночных преобразований происходило снижение уровня рождаемо-
сти на фоне роста уровня смертности вплоть до 1997 г., в котором республика прошла 
точку исторического минимума с уровнем рождаемости 11,3 промилле.

В следующий межпереписной период 2002–2010 гг. зафиксировано менее интен-
сивное сокращение численности населения (-9,2 тыс., или 0,9 %) в результате начавше-
гося с 2006 г. естественного прироста населения, частично восполнившего миграцион-
ные потери. В результате с 2008 г. начался рост числа жителей республики. 

Последние годы характеризуются снижением уровня рождаемости (-28,9 % 2015 г. 
к 2021 гг.) на фоне роста уровня смертности начиная с 2018 г. (28 % 2017 г. к 2021 гг.) 
[Рождаемость…]. В 2021 г. впервые за 16 лет смертность превысила рождаемость, что 
свидетельствует о формировании устойчивой тенденции снижения естественного дви-
жения населения вследствие ряда причин: достижения детородного возраста поколения 
предыдущего демографического провала, миграции молодых людей фертильного воз-
раста за пределы региона и откладывания рождения детей на более поздний срок, нега-
тивных последствий коронавирусной инфекции, ухудшения социально-экономической 
обстановки, в т. ч. в связи со спецоперацией РФ на Украине. Механическое движение 
населения республики продолжает характеризоваться отрицательным сальдо миграции.  
Миграционный прирост 2019 г. (1 тыс. чел.) может рассматриваться лишь как эпизод, 
поскольку осуществлялся за счет притока иностранной рабочей силы из Китая и стран 
СНГ при сохранении отрицательного сальдо межрегиональной миграции.

Таким образом, с момента образования численность населения Бурятии увеличи-
лась более чем в 2 раза и составила 982,6 тыс. чел. на начало 2022 г. Изменился не 
только количественный состав населения, значительные трансформации происходили 
и в его качественном составе. 

Урбанизация региона
Характерной для республики является интенсивная урбанизация. В начале 1920-х гг. 

в Бурятии было всего 3 города (Верхнеудинск (Улан-Удэ), Троицкосавск (Кяхта), Бар-
гузин) [История Бурятии 2011] и один поселок городского типа, в которых прожива-

Рис. Динамика численности населения, тыс. чел. [Республика Бурятия… 2018]
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ло 33,1 тыс. горожан, а их удельный вес в общей численности составлял лишь 7,3 %.  
В годы первых двух пятилеток (1928–1937 гг.) началось строительство крупных про-
мышленных предприятий в столице республики, обусловившее большой приток рабо-
чих из западной части страны в качестве братской взаимопомощи. По мере бурной ин-
дустриализации, начавшейся не с легкой, а с тяжелой промышленности в послевоенные 
годы, в республике возникли и выросли другие поселки городского типа и города. К ним 
следует отнести Закаменск (1944 г.) – центр вольфрамово-молибденового комбината, 
Гусиноозерск (1953 г.) – центр энергетики и угольной промышленности, имевшей ис-
ключительное значение для дальнейшего индустриального развития, Северобайкальск 
(1980 г.) – центр бурятского участка БАМ [Шулунов 1969]. 

Так, к концу 1930-х гг. в городских поселениях проживала уже треть жителей рес-
публики, к концу 1950-х – свыше 40 %. В 1970-х гг. городское население республики 
стало превышать численность сельского (по переписи 1979 г. – 56,8 % горожан против 
43,2 % сельчан). В следующее десятилетие рост городского населения продолжился,  
и концу 1980-х гг. его доля составила максимальное значение – 61,7 %. 

Рост числа горожан происходил за счет естественного прироста, значительного 
притока рабочих из западных регионов страны и сельской местности республики, а так-
же административно-территориальных преобразований, в результате которых многие 
сельские жители, никуда не выезжая, становились горожанами. С началом социально-
экономических реформ процесс урбанизации практически прекратился, численность 
городского населения стала сокращаться при сохранении преобладания над сельским. 
Основным фактором уменьшения числа горожан стала начавшаяся в 1992 г. естествен-
ная убыль городского населения, которую также усугубил миграционный отток из го-
родских поселений. Развитие малых городов и поселков городского типа, созданных 
или получивших развитие как индустриальные центры или железнодорожные узлы в 
советское время, стагнировалось на фоне спада промышленного производства, связан-
ного с добычей полезных ископаемых, и, как следствие, вызвало отток населения. Су-
щественную роль сыграло и обратное преобразование городских поселений в сельские, 
принявшее массовый характер в 1991–1992 и 1999 гг. В целом за постсоветский период 
между переписями 1989 и 2010 гг. сельское население увеличилось на 6,5 тыс. чел.  
(1,6 %), а городское уменьшилось на 72,7 тыс. (11,4 %).

В последние годы численность городского населения незначительно растет, а 
сельского – уменьшается. На данный момент доля городского населения республики  
(59,1 %) ниже среднероссийского показателя (75 %), что свидетельствует о невысокой 
степени урбанизации региона. При этом основная масса горожан сконцентрирована в 
столице республики (77,1 %), численность жителей которой стабильно растет с 2010 г. 
В целом жители Улан-Удэ составляют 44,4 % всего населения республики, поэтому 
она является моноурбанизированным регионом. При сохранении настоящих тенден-
ций роль моноцентра в региональной системе расселения будет усиливаться, что гро-
зит обезлюдением обширной сельской территории. Ситуация осложняется широкими 
масштабами ложной урбанизации, когда увеличение городского населения не сопро-
вождается достаточным ростом числа рабочих мест и должным развитием городской 
инфраструктуры. При этом сохраняется сельский образ жизни в городской местности. 

Половозрастная структура
Для Бурятии, как и для населения России в целом, характерно превышение чис-

ленности женщин над численностью мужчин. Если на момент образования республики 
мужское население преобладало над женским (в 1926 г. на 1000 мужчин приходилось 
977 женщин), то, по данным переписи 1939 г., в сельской местности произошло изме-
нение соотношения – на 1000 мужчин приходилось уже 1026 женщин. В городе пре-
валирование мужчин сохранялось – на 1000 мужчин приходилось всего 879 женщин. В 
период между переписями 1939 и 1959 гг. темп прироста численности мужчин, по срав-
нению с женщинами, оказался в 2,5 раза ниже вследствие большей смертности мужчин 
в военные и послевоенные годы. В результате в 1959 г. имело место наибольшее пре-
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обладание женщин – на 1000 мужчин приходилось 1152 женщины. Данные следующих 
4 переписей свидетельствуют о постепенном выравнивании соотношения мужчин и 
женщин (1058–1097 женщин на 1000 мужчин). При этом в городской местности нехват-
ка женского населения сменилась его сильным переизбытком, в сельской местности 
преобладание осталось невысоким. По итогам переписи 2010 г., преобладание женщин 
усилилось – на 1000 мужчин приходилось 1102 представительницы женского пола.

Возрастной рубеж начала превалирования женщин также подвержен колебаниям 
– по переписи 1959 г. с 16 лет, 1970 г. – с 30, 1979 г. – с 36, 1989 г. – с 46, 2002 г. – с 24, 
2010 г. – с 26 лет. 

На данный момент соотношение мужчин и женщин немного выровнялось. Чис-
ленность женщин больше на 44,6 тыс. и составляет 515 тыс., т. е. на 1000 мужчин при-
ходится 1095 женщин. При этом преобладание женщин начинается с 35 лет, которое 
усиливается с возрастом и к 70 годам достигает максимума – на 1000 мужчин 2348 жен-
щин. Это, главным образом, следствие значительно более ранней и высокой смертно-
сти среди мужчин, что подтверждает общероссийскую тенденцию, когда большая часть 
сильного пола не доживает до пенсии. 

За прошедший почти вековой промежуток заметные изменения произошли и в воз-
растном составе населения. По итогам каждой переписи отмечается увеличение средне-
го возраста населения. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в конце 1980-х – на-
чале 1990-х гг., привело к усилению процесса демографического старения, характерно-
го для более развитых стран. Если за 30-летний промежуток с 1959 по 1989 г. средний 
возраст населения увеличился на 4,4 года (с 25,6 до 30 лет), то за период 1989–2002 гг. 
– сразу на 3,9 года. Население республики продолжает стареть. По итогам переписи  
2010 г., «среднему» жителю республики было 35 лет, а на данный момент 36,2 года. 
Средний возраст мужчин ниже среднего возраста женщин (33,7 и 38,5 года соответ-
ственно). За период с 1959 по 2021 г. средний возраст мужчин увеличился на 10 лет, 
а женщин – на 11,2 года. При этом прирост ожидаемой продолжительности жизни не 
столь интенсивен, темп его с 1989 по 2021 г. составил всего 2 % (2,7 % у мужчин и  
1,4 % у женщин).

Также о старении населения свидетельствует распределение населения по основ-
ным возрастным группам. Доля населения старше трудоспособного возраста стабильно 
растет начиная с 1959 г. К 2021 г. она увеличилась в 2,2 раза, по сравнению с 1926 г., и со-
ставляет 20 %, что соответствует очень высокому уровню старости, согласно шкале демо-
графического старения Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета [Демографическое старение]. При 
этом доля молодого населения, напротив, снижалась с 1926 по 2010 г. в 1,8 раза. Только 
в последние годы наметился ее рост, составивший 15,6 % с 2010 по 2021 г. (см. табл. 1). 
Сказывается реализация мероприятий по увеличению рождаемости, начавшаяся с  
2007 г. На данный момент доля молодого населения до 16 лет составляет 24,5 %, а 
населения в трудоспособном возрасте – 55,5 %, что не соответствует принятому в де-
мографии положению об оптимальной структуре. Стабильное воспроизводство и до-
статочный удельный вес трудоспособного населения обеспечивается при не менее 20 % 
молодого нетрудоспособного, 65 % взрослого трудоспособного, не более 15 % пожило-
го нетрудоспособного населения. Поэтому демографическая нагрузка на трудоспособ-
ное население очень высока – на 1000 чел. приходится 803 человека нетрудоспособного 
возраста. 

Национальный состав
Бурятия традиционно является многонациональным регионом, где проживают 

представители более 160 национальностей. По данным переписи 2010 г., наиболее мно-
гочисленным населением являются русские (64,9 %) и буряты (29,5 %), также можно 
выделить татар (0,7 %), украинцев (0,6 %), сойотов (0,4 %) и эвенков (0,3 %). Доля пред-
ставителей других национальностей – 0,2 % и менее (табл. 2).
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Таблица 2
Распределение населения по национальности, чел.

Националь-
ность 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

Русские 258796 393057 502568 596960 647785 726165 665512 630783

Буряты 214957 116382 135798 178660 206860 249525 272910 286839

Татары 3092 13392 8058 9991 10290 10496 8189 6813

Украинцы 1982 3840 10183 10769 15290 22868 9585 5654

Сойоты 161 – – – – – 2739 3579

Эвенки – 1819 1335 1685 1543 1679 2334 2974

Другие 12248 17276 15384 14186 17630 27519 19969 35379

Все население 491236 545766 673326 812251 899398 1038252 981238 972021

Источник: [Республика Бурятия... 2018].

На момент образования республики буряты составляли 49 % от численности всего 
населения [История Бурятии 2011]. По данным первой переписи доля бурят несколько 
снизилась и составила 43,8 %. При этом доля русских равнялась 52,7 %. К следующей 
переписи в результате передачи в 1937 г. из Бурят-Монгольской АССР в Иркутскую 
и Читинскую области 6 аймаков (Аларского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Оль-
хонского, Агинского и Улан-Ононского) численность бурят в регионе резко уменьши-
лась – в 1,8 раза, тогда как численность русского населения выросла в 1,5 раза, в т. ч. 
вследствие миграционного притока рабочих из других регионов. При этом этническая 
структура существенно изменилась в пользу русского населения (72 %), численность 
которого стабильно увеличивалась вплоть до начала 1990-х гг., особенно интенсивно 
в годы ускоренной индустриализации и послевоенного развития промышленного ком-
плекса республики. В 1959 г. доля русского населения составила максимум (74,6 %), 
после чего по итогам каждой переписи фиксируется ее снижение. В кризисные 1990-е 
годы русское население характеризовалось более высоким миграционным оттоком и 
более низкой рождаемостью, по сравнению с представителями коренных националь-
ностей. Поэтому в период 1989–2002 гг. их число сократилось на 8,4 %. В следующий 
межпереписной период снижение продолжилось и составило 5,2 %. 

Доля бурятского населения по итогам переписи 1939 г. снизилась до 21,3 %, после 
чего его численность постоянно возрастала (17 % в среднем в каждое десятилетие). В 
1990-е гг. развитие замедлилось, темп прироста снизился до 9,4 %, а в период с 2002 
по 2010 г. до 5,1 %. С учетом снижения численности русского населения доля бурят в 
этнической структуре увеличилась до 29,5 %. Также за постреформенный период про-
изошел рост городского бурятского населения в 1,5 раза (доля – 25,9 %), в то время как 
в 1989 г. бурят, проживающих в сельской местности (34, 8 %), было вдвое больше, чем 
в городской (17,3 %). На селе не произошло больших изменений (34,5 %). При этом 
превышение городского русского населения над бурятским снизилось с 4,3 до 2,6 раза 
с 1989 по 2010 г.

Также растет численность других коренных народов республики. Сойоты, являясь 
одним из субэтносов в составе бурятского народа, стали учитываться отдельно начиная 
с переписи 2002 г. К 2010 г. их прирост составил 30,7 %. Окинский район, территория 
проживания сойотов, традиционно характеризуется самым высоким уровнем рождае-
мости. Число эвенков с 1959 по 2010 г. увеличилось в 1,6 раза. 

Численность украинцев, являвшихся в советский период третьим по численности 
этносом на территории Бурятии, достигнув максимума в 1989 г., постоянно сокращается. 
С 1989 по 2010 г. их число снизилось в 4 раза и стало меньше, чем татар, которое также 
сокращается, но менее интенсивно. Следует отметить снижение численности представи-
телей других национальностей на фоне роста числа узбеков, киргизов и китайцев. Таким 
образом, в этнической структуре происходит рост численности представителей корен-
ного населения и сокращение числа русских и представителей других национальностей. 
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Заключение
На данный момент демографическая ситуация в республике отличается сменой по-

зитивных тенденций на негативные. Происходит снижение рождаемости и рост смерт-
ности на фоне перманентного миграционного оттока населения, приведшие к сниже-
нию его численности в 2021 г. В целом республику можно характеризовать как регион с 
незначительным естественным приростом на фоне низкого уровня рождаемости и сред-
него уровня смертности. Кроме того, население Бурятии стареет при незначительном 
росте продолжительности жизни. Сохраняется превалирование численности женщин 
над численностью мужчин. Республике присуща концентрация населения в столице на 
фоне распространения процессов ложной урбанизации. 

Таким образом, продолжающиеся диспропорции в половозрастной структуре на-
селения, дисперсный характер расселения, недостаточный оборот населения свиде-
тельствуют о нарастании проблемной демографической ситуации. Необходима коррек-
тировка социальной политики региона с целью предупреждения опасных перекосов  
в демографической структуре населения республики.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Разработка 
методологии обоснования направлений стратегического развития депрессивного региона 
в условиях эколого-экономических ограничений») № 121030500092-7.
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