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В статье рассматриваются основные тенденции миграционных процессов, протекающих в столице 
Республике Башкортостан – городе Уфе. Автор, опираясь на результаты исследований ученых 
республики, изучавших в разное время те или иные аспекты развития города, стремится раскрыть 
особенности миграционных процессов в разные исторические периоды. В настоящее время Уфа 
привлекает мигрантов главным образом из республики и «теряет» свое население в результате 
межрегионального миграционного обмена. В связи с этим для г. Уфы актуальной является проблема 
снижения миграционного оттока трудоспособного населения и молодежи в другие регионы России. 
Ключевые слова: город, Уфа, миграционные процессы, миграционный прирост, население. 
The article examines the main trends of migration processes taking place in the capital of the Republic of 
Bashkortostan – the city of Ufa. The author, based on the results of research by scientists of the republic who 
studied various aspects of the development of the city at different times, seeks to reveal the features of migration 
processes in different historical periods. Currently, Ufa attracts migrants mainly from the republic and "loses" 
its population as a result of interregional migration exchange. In this regard, for G. Ufa has an urgent problem 
of reducing the migration outflow of the able-bodied population and youth to other regions of Russia. 
Key words: city, Ufa, migration processes, migration growth, population. 

 
 

Введение 
Уфа – столица Республики Башкортостан, город-миллионник, в котором проживает около 

четверти всех жителей республики. На начало 2024 г. численность жителей г. Уфы составила 

                                                             
* Ссылка на статью: Ахметова Г.Ф. Тренды миграции в городе Уфе: историческая ретроспектива и  
современность // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2024. № 5. С. 147–154. DOI: 
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1 186 715 человек1. Большую роль в формировании численности и состава населения республи-
ки играла миграция. Вклад миграции в демографический потенциал города был значимым на 
всех этапах его исторического развития. Это нашло отражение как в работах краеведов и исто-
риков (Н.Н. Барсова [1; 2], Р.Г. Букановой [3], М.Б. Ямалова [11] и др.), так и демографов, со-
циологов, экономистов (Р.А. Галина [4; 5; 6], М.Д. Киекбаева [7], Д.Н. Кулешова [8], Н.В. 
Мкртчяна [9] и др.). 

Цель данной статьи – показать основные тенденции миграции в г. Уфе в разные 
исторические периоды, рассмотреть роль миграции в формировании населения города. 

Методы 
Анализ миграционных процессов в городе Уфе в исторической ретроспективе основан, во-

первых, на опубликованных работах ученых, в которых освещаются вопросы миграционного 
движения населения города в досоветский и советский периоды [1–6; 8; 11]. Среди них следует 
отметить работы Н.Н. Барсова и Р.А. Галина, которые посвящены непосредственно г. Уфе – в 
них представлен и обобщен богатый статистический материал о демографических и миграци-
онных процессах в столице республики. 

Во-вторых, автор использует неопубликованные источники из архива лаборатории социо-
логических исследований Уфимского авиационного института им. С. Орджоникидзе, которую 
возглавлял известный ученый, основоположник социологической науки в Башкортостане Н.А. 
Аитов. Эти материалы представляют собой научные отчеты, в которых отражены 
статистические и социологические данные о социально-демографическом развитии г. Уфы в 
1970–1980-е гг., один из которых используется как источник в данной статье2. В-третьих, рас-
сматривая современные миграционные процессы, автор опирается на материалы официальной 
статистики Башкортостанстата. 

Результаты 
Миграционные процессы в досоветский период. Население Уфы, как и многих старинных 

городов Урало-Поволжья, основанных в период русской колонизации, росло и формировалось 
главным образом за счет миграции пришлого населения. Как писал историк и краевед Н.Н. 
Барсов, в 1647 г. население г. Уфы с численностью 700–800 человек, большей частью являлось 
«пришельцами из Москвы», среди которых около 450 человек были военными [1, 68]. Активной 
миграцией был обусловлен быстрый рост населения Уфы в XVIII–XIX вв. Р.Г. Буканова 
указывала на стремительный рост населения города на рубеже двух столетий: с 1782 г. до 1816 
г. оно выросло почти втрое – с 2,4 тыс. до 6,1 тыс. человек [3, 218]. В первой половине XIX века 
население Уфы выросло до 20,1 тыс. человек [2, 23].  

Как отмечает Р.А. Галин, среднегодовой темп роста населения в этот период был доста-
точно высоким (около 4 %.). Это, безусловно, являлось следствием активной миграции населе-
ния, а также присоединения соседних селений. По мнению ученого, усиление миграционного 
притока населения в Уфу во второй половине XIX в. во многом было обусловлено факторами 
государственно-управленческого и социально-экономического характера. В первом случае речь 
идет об отмене крепостного права, что способствовало притоку крестьянского населения из 
разных губерний в Башкирию, в т.ч. и в Уфу; во-втором, – о строительстве Самаро-Златоустов-
ской железной дороги, что дало мощный импульс экономическому развитию города [4, 87].  

К концу XIX века Уфа подошла с численностью населения, близкой к 50 тыс. человек (по 
итогам Первой Всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г.).3. Согласно  
                                                             
1 Численность населения муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на  
1 января 2024 года / Население.  Башкортостанстат. URL: https://02.rosstat.gov.ru/folder/25491 
2 Современная демографическая ситуация г. Уфы и прогноз численности населения города до 2000 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе. Руководитель Н.А. Аитов. Уфимский авиационный институт 
им. С. Орджоникидзе. Уфа, 1989. 
3 12 июня – день города Уфы / Башкортостанстат. Пресс-выпуск 10-1-37/7п. г. Уфа, 9 июня 2021 г. 
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данным, которые приводит Д.Н. Кулешов, перепись 1897 г. зафиксировала в составе населения 
г. Уфы выходцев из разных губерний России: Вятской (3,7 тыс. человек), Казанской (1,7 тыс.), 
Самарской (1,6 тыс.), Оренбургской (0,6 тыс.), Пермской, Симбирской (по 0,5 тыс.), Пензенской 
(0,4 тыс.), а также Курской, Лифляндской, Рязанской, Тамбовской [8, 31].  

К началу ХХ в. интенсивность миграционных прибытий в город продолжает расти. В 
1897–1911 гг. он составил более 1,7 тыс. на 1 тыс. населения. В этот период за счет миграции 
происходит более 80 % прироста населения города [4, 88].  

Миграция в советские годы. После революционных и военных событий начала ХХ века, 
когда в Уфе имела место естественная и миграционная убыль населения, возобновляется при-
ток мигрантов в республику. Масштабы миграции значительно возросли с 1920-х годов, когда 
началось активное промышленное развитие страны. В этот период усилилась сельская мигра-
ция в города. Так, только в 1930-е годы в г. Уфу прибыло более 134 тыс. человек из сельской 
местности [4, 88]. С 1926 по 1939 г. население города выросло с 98,5 тыс. до 250 тыс. человек1. 

События Великой Отечественной войны способствовали новой волне притока населения в 
столицу республики в связи с эвакуацией как жителей прифронтовых территорий, так и 
промышленных предприятий и учебных заведений. По данным, которые приводит М.Б. 
Ямалов, всего в годы войны Уфу в связи с эвакуацией прибыло 104 тыс. человек [10, 21]. Кроме 
этого, для работы на оборонных предприятиях прибывает значительное число сельской 
молодежи. Численность населения города к концу Великой Отечественной войны возросла 
более чем на 141 тыс. человек [5, 128].  

В послевоенные годы миграционный приток в Уфу приобретает новую силу. Наиболее 
активным он был в 1960-е годы в связи с высокими темпами промышленного и социального 
развития столицы республики Показатели миграции за десятилетний период (1959–1968 гг.) 
имели наибольшие значения по сравнению с тем, которые стали складываться в последующие 
десятилетия. Годом с максимальными значениями миграции стал 1960 г., когда интенсивность 
прибытий и миграционного прироста составила 67,7 и 31,3 на 1000 человек населения (см. 
рис.1). 

В последующие годы масштабы миграционного притока населения в столицу республики 
постепенно начинают сокращаться и вклад миграции в общий прирост населения города 
начинает снижаться. Как отмечали ученые Лаборатории Н.А. Аитова, в 1979–1989 гг. население 
города постоянно увеличивалось, среднегодовые темпы прироста составляли около 1,5 %2. В 
этот период численность жителей столицы перешагнула границу в 1 млн человек. По данным 
переписей 1979 и 1989 гг. она составила 967,6 тыс. и 1 млн 080 тыс. человек, соответственно3. 
Однако в приросте населения значимую роль играл не столько миграционный, сколько 
естественный прирост населения. Согласно расчетам ученых Лаборатории, с 1979 по 1988 г. 
интенсивность прибытий в Уфу снизилась с 42,5 до 34,3; миграционного прироста – с 10,8 до 
6,6 на 1 тыс. человек населения (рисунок 1). 

Такая ситуация, на взгляд исследователей, отражала низкую «закрепляемость» мигрантов, 
причины чего были связаны с факторами социально-экономического характера в развитии 
города – жилищной проблемой, экологической обстановкой, низким уровнем обеспеченности 
продовольственными и промышленными товарами4. 

 

                                                             
1 Там же. 
2 Современная демографическая ситуация г. Уфы и прогноз численности населения города до 2000 г. 
3 12 июня – день города Уфы / Башкортостанстат. Пресс-выпуск. 
4 Современная демографическая ситуация г. Уфы и прогноз численности населения города до 2000 г. 
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Большой интерес представляют выводы ученых Лаборатории о влиянии разводов на 
уровень миграции. Они отмечали, что для лиц, расторгнувших брак, характерна более высокая 
миграционная активность. Согласно социологическому исследованию Лаборатории, которое 
было проведено среди 600 брачных пар, обратившихся в народные суды г. Уфы с заявлениями о 
разводе, около 35 % разводящихся планировали переехать в другой город республики, либо за 
ее пределы (еще больше намерений было перебраться в другой район Уфы)1. 

Миграционные процессы в постсоветский период. Распад Советского Союза, изменения в 
общественно-политической и социально-экономической жизни страны оказали влияние на 
характер и направленность миграционных процессов в России и ее регионах. В 1990-е годы 
сокращается численность прибывающих в Уфу мигрантов, которая в определенные годы 
уступает численности выбывающих, что ведет к миграционной убыли населения (см. рис. 1). 

В 1990-е годы из республик бывшего Советского Союза в страну начинают прибывать 
беженцы и вынужденные переселенцы, позже – временные трудовые мигранты. 
Международный миграционный обмен г. Уфы в основном носил положительный характер. В то 
же время, кризисные явления в экономическом и социальном развитии столицы способствовали 
оттоку населения, главным образом в столичные центры страны и близлежащие к ним области, 
а также в регионы Сибири. При этом Уфа, как и прежде, оставалась привлекательной для 
сельских мигрантов республики, а также мигрантов из других городов Башкортостана. 

В первые десятилетия ХХI в Уфе сложилась такая миграционная картина, когда, с одной 
стороны, преобладал миграционный прирост в сферах международной и 
внутриреспубликанской миграции, с другой – убыль в межрегиональном миграционном 
обмене. Указанные тенденции миграции актуальны для столицы республики и по сей день. 
Внешние и внутренние потоки миграции вносят разный вклад в миграционный прирост г. Уфы. 
Исключением являются «постковидные» 2021, 2022 гг., когда были нарушены сложившиеся 
тренды миграции и межрегиональная миграция имела положительные значения прироста (рис. 
2).  

 
Рис. 2. Динамика показателей миграционного прироста/убыли г. Уфы по отдельным потокам 

миграции в 2012–2023 гг.,  на 1 тыс. человек населения 
Составлено и рассчитано по: Галин Р.А., Хилажева Г.Ф., Утяшева И.Б. Современные социальные и 

демографические процессы в Уфе. С. 61; Миграция населения в Республике Башкортостан. Стат. сб. / 
Башкортостанстат. Уфа, 2019–2024. 

                                                             
1 Современная демографическая ситуация г. Уфы и прогноз численности населения города до 2000 г. 
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В общем миграционном обмене  г. Уфы самую значительную долю составляет 
внутрирегиональная миграция (в среднем за 2018–2023 гг. – 58 %). Далее идет миграция с 
российскими регионами (27,7 %) и почти вдвое меньше – с зарубежными странами (14 %). 

Уфа, является центром притяжения в первую очередь мигрантов из городов и сел 
республики. Коэффициент прибытий из республики в Уфу в среднем за 2018–2023 гг. составил 
18,4 на 1 тыс. человек в год.  Это более чем в 2 раза больше интенсивности прибытий из других 
российских регионов, которая за указанные годы была 8,2 на 1 тыс. человек  в год. Еще меньше 
значения прибытий из других стран, средние значения которых составили 4,2. Примерно в 
таком же соотношении находятся и показатели по  выбытиям из республики (таблица).  

 
Показатели миграционного движения г. Уфы в 2018–2023 гг., человек 

Годы Потоки миграции 
Внутрирегиональная Межрегиональная Международная 

Человек На 1000  
человек 

Человек На 1000  
человек 

Человек На 1000  
человек 

  Прибывшие 
2018 23183 20,5 8725 7,7 2705 2,4 
2019 23175 20,4 8359 7,3 3021 2,7 
2020 17499 15,4 7162 6,3 3342 2,9 
2021 21204 18,6 12789 11,2 6169 5,4 
2022 20284 17,4 9756 8,4 8120 7,0 
2023 21464 18,1 9532 8,1 7615 6,4 

Среднее 
значение 
за 2018–
2023 гг. 

21135 18,4 9387 8,2 5162 4,5 

 Выбывшие 
2018 19836 17,5 9132 8,1 3121 2,8 
2019 19287 16,9 8536 7,5 2158 1,9 
2020 16416 14,4 7649 6,7 2817 2,5 
2021 16604 14,5 7704 6,7 1239 1,1 
2022 15023 12,9 9181 7,9 6752 5,8 
2023 15312 12,9 9610 8,1 6825 5,8 

Среднее 
значение 
за 2018–
2023 гг. 

17080 14,9 8635 7,5 3819 3,3 

 Сальдо 
2018 3347 3,0 -407 -0,4 -416 -0,4 
2019 3888 3,4 -177 -0,2 863 0,8 
2020 1083 1,0 -487 -0,4 525 0,5 
2021 4600 4,0 5085 4,5 4930 4,3 
2022 5261 4,5 575 0,5 1368 1,2 
2023 6152 5,2 -78 -0,1 790 0,7 

Среднее 
значение 
за 2018–
2023 гг. 

4055 3,5 752 0,7 1343 1,2 

 
Составлено, рассчитано по: Миграция населения в Республике Башкортостан. Стат. сб. /  

Башкортостанстат. Уфа, 2019–2024. 
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Необходимо отметить, что, несмотря на меньшие объемы миграционного обмена г. Уфы с  
российскими регионами, он в большей мере ведет к миграционной убыли населения столицы 
республики, чем к ее приросту (табл.; рис. 2). 

Важным фактором, влияющим на миграционные процессы в г. Уфе, является то, что она 
выступает «ядром» крупнейшей, исторически сложившейся, Уфимской агломерации. В нее 
входят Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Уфимский, 
Чишминский районы1.. Уфимская агломерация привлекательна для постоянного проживания 
как внутренних, так и внешних мигрантов, пребывающих из других российских регионов. По 
расчетам Н.В. Мкртчяна, Уфа опережает другие города-миллионники по интенсивности 
миграционного прироста своих пригородов [9]. 

Важной характеристикой миграционных процессов в столице республики является и 
участие населения в краткосрочных видах миграции. Во-первых, это интенсивная маятниковая 
(ежедневная) миграция, в которую активно вовлечены жители пригородов Уфы (возможно 
участие и самих уфимцев в этом виде миграции). Во-вторых, в столицу республики могут 
прибывать и для работы вахтовым методом (в сферах строительства, ЖКХ, транспорта и др.). 
Вахтовые формы занятости в городе в перспективе могут расширяться,  т.к. со стороны органов 
власти есть заинтересованность и поддержка в их развитии. Например, на одном из 
крупнейших промышленных предприятий г. Уфы – Уфимском моторостроительном 
производственном объединении (УМПО) – в 2024 г. стартовал проект «Башкирская вахта»2. 

Заключение 
Уфа, являясь крупным промышленным, культурным, образовательным центром 

Республики Башкортостан с развитой социальной инфраструктурой всегда играла ведущую 
роль в миграционных процессах в регионе и привлекала к себе мигрантов как из самой 
республики, так и из-за ее пределов. Важную роль в усилении миграционных процессов в г. 
Уфе играет развитие Уфимской агломерации. 

Однако миграционные процессы в столице Республики Башкортостан характеризуются 
рядом противоречивых тенденций, связанных с оттоком высококвалифицированных 
специалистов, молодежи, лиц активного брачного и репродуктивного возрастов в другие 
крупные города страны. В связи с этим актуальной проблемой для развития Уфы является 
регулирование миграционных процессов, формирование эффективных мер, направленных на 
повышение миграционной привлекательности города для трудоспособного населения. 
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В статье анализируются актуальные проблемы государственного регулирования патронатной семьи 
как формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ребенка 
замещающая семья предоставляет возможность для формирования личности, создает предпосылки 
для вступления в самостоятельную жизнь. В региональном законодательстве не существует единого 
подхода к данной форме устройства. Авторы приходят к выводу, что развитие института 
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The article analyzes current problems of state regulation of foster care as a form of placement for orphans and 
children left without parental care. For a child, a foster family provides an opportunity for personality 
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form of device in regional legislation. The authors come to the conclusion that the development of the institution 
of foster care is impossible without changing federal legislation. 
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