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метода сбора, классификации и ранжирования данных; 
соотнесение теоретических и практических знаний. В 
широком образовательном контексте учащиеся приоб-
ретают опыт принятия решений и действий в незнако-
мых ситуациях; поиска альтернативных и определение 
оптимальных ответов на поставленные задачи; создания 
и получения авторского интеллектуального продукта; 
образования и достижения личных целей; повышения 
уровня коммуникативных навыков.
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Численность населения различных регионов страны 
начала интересовать российское правительство с момен-
та формирования налоговой системы. Долгое время эти 
данные были далеко не полными и не точными, так как 
правительство интересовалось, прежде всего, числен-
ностью мужского податного населения, а не их общей 
численностью. Самарский край не был исключением. 
Учёт населения значительно улучшился с момента об-
разования Самарской губернии и создания губернского 
статистического комитета. 

Первые достоверные сведения о численности насе-
ления Самарской губернии были получены в результа-
те  проведения Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. Перепись была проведена 
по состоянию на 9 февраля. Численность населения гу-
бернии составила 2 млн. 751 тыс. 336 человек. В губер-
нии проживало 1 млн. 351 тыс. 438 мужчин (49,1%) и 1 
млн. 399 тыс. 898 женщин (50,9%). Основная масса насе-
ления проживала в сельской местности – 2 млн. 550 тыс. 
человек, что составило 92,7%. Самым крупным городом 
был губернский центр Самара с населением 89 тыс. 999 
человек; численность населения остальных 6 уездных 
городов составила 68 тыс. 843 человек. Всего в городах 
проживало 158 тыс., что составило 5,6% населения гу-
бернии. Этот показатель был значительно ниже, чем в 
стране в целом, где он составлял 13,4% .

Перепись показала многообразие национального со-
става населения. Большинство населения составляли 
русские – 64,5%, мордва – 8,7%, немцы – 8,2%, тата-
ры– 7,9%,  украинцы – 4,3%, чуваши – 3,3%, башкиры 
– 2,1%, вотяки (устаревшее название удмуртов) – 0,08%, 

поляки – 0,07%, эстонцы – 0,06%, евреи – 0,06%, литов-
цы/латыши – 0,03, белорусы – 0,01%.[1]. 

Уровень грамотности населения губернии также на-
ходился на уровне среднестатистических показателей 
страны и составил 22,1%. Этот показатель  среди город-
ского населения был выше – 41,4%, но малая числен-
ность горожан не повлияла на изменение этого показа-
теля в сторону увеличения. 

Материалы переписи показывают и социальный со-
став населения. Наибольшей социальной группой на-
селения губернии были крестьяне, которых насчиты-
валось 2550 тыс. чел. или 92,7% населения. Второй по 
численности группой населения были мещане – 157 
тыс. человек (5,7 %). Дворян,  потомственных и лич-
ных, насчитывалось 11тыс. чел. (0,7%), лиц духовного 
звания насчитывалось 10 тыс. чел. (0,4%). Менее одного 
процента составляли почётные граждане – 4 тыс. чел. 
(0,2%), инородцы – 3 тыс. чел. (1%). Купцов, во многом 
определявших лицо города, было немногим менее 3 чел. 
(0,1%) [1]. Таким образом, перепись показала, что губер-
ния являлась типичной аграрной губернией с многона-
циональным составом населения. 

Первая перепись советской России была проведена 
по состоянию на 28 августа 1920 г. Она проводилась 
вскоре после окончания мировой и гражданской войн. 
Однако она не зафиксировала снижение численности 
населения. Напротив, согласно материалам переписи, в 
Самарской губернии проживало 2 млн. 884 тыс. чело-
век. Рост населения губернии определялся относитель-
но благополучным положением губернии, связанным с 
обеспечением продовольствием. Страшный голод 1921 
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г. был впереди, и население не догадывалось, какие ис-
пытания ему придётся вскоре пережить. Однако война 
оставила свой след на демографическом составе жи-
телей, увеличив долю женского  населения с 50,9% до 
51,5%. Всего в губернии проживало  1394 тыс. мужчин 
и 1490 тыс. женщин. Обращает внимание и некоторый 
рост городских жителей:  население сельской местности 
составило 2680 тыс. человек (93%), городской – 204 тыс. 
человек (7%) [2].

Следующая перепись 1923 г. коснулась только на-
селения, проживающего в городах и поселениях город-
ского типа. Она показала, что в городах проживало 264 
тыс. человек, что было больше показателей предыдущей 
переписи. Почти половина городского населения – 130 
тыс. чел. (49,2%) были жителями Самары. Перепись за-
фиксировала ещё больший разрыв между мужским и 
женским населением. Мужчины составили всего 45,3% 
горожан [3]. 

Всесоюзная перепись населения 1926 г. стала первой 
переписью, охватившей всё население страны. По дан-
ным переписи, на территории Куйбышевской области в 
её современных границах (территория области входила в 
состав Средне-Волжской области) проживало 2 млн. 647 
тыс. человек, из них мужчин – 1239 тыс. (46,8%), жен-
щин – 1407 тыс. (53,2%) человек. В городской местности 
проживало 14,7% человек, сельской – 85,3%. Данные 
переписи позволяют выделить несколько аспектов. Во-
первых, рост населения области, основной причиной 
которого стал рост рождаемости, непосредственно свя-
занный с повышением благосостояния населения в годы 
нэпа. Возрастная группа от 1 года до 7 лет была самой 
многочисленной среди остальных возрастных групп, 
на её долю приходилось 18,7% всего населения губер-
нии. На долю возрастной группы 15-19 лет, т.е. лиц, 
чьё рождение выпало на годы мировой и гражданской 
войн, приходилось всего 7,8% [4, 7]. Во-вторых,  уве-
личился разрыв между мужским и женским населением, 
что было связано с повышенной смертностью мужского 
населения вследствие полученных ранений. В-третьих, 
продолжался рост городского населения, чей удельный 
вес по сравнению с переписью 1923 г. вырос в два раза с 
7% до 14,7% [4, с. 31].

Трагично сложилась судьба Всесоюзной переписи 
населения 1937 г. Перепись прошла успешно, учёт на-
селения был проведён с высокой точностью, что было 
доказано ведущими российскими демографами. Однако 
численность населения оказалась меньшей, чем это 
было заранее провозглашено И.В. Сталиным. Ввиду 
этого было объявлено, что перепись проведена с гру-
бейшими ошибками и огромным недоучётом населе-
ния. Руководители переписи в центре и на местах были 
репрессированы. Материалы переписи, долгое время 
считавшиеся утраченными, были обнаружены сотруд-
никами Института российской истории РАН и опубли-
кованы. Согласно материалам переписи, на территории 
области (в её состав входили территории нынешних 
Ульяновской и часть территории Пензенской областей) 
насчитывалось 3 млн. 948 тыс. человек, из них: мужчин 
– 1790 тыс. (45,3%), женщин – 2158 тыс. (54,7%). В семи 
городах и двух рабочих посёлках проживало 997 тыс. че-
ловек (25,2%), сельской местности – 2950 тыс. (74,8%) 
[5].

В 1939 г. была проведена Всеобщая перепись населе-
ния. Согласно итогам переписи, в области проживало 2 
млн. 766 тыс. человек, из них мужчин – 1303 тыс. (47,1%), 
женщин – 1463 тыс. (52,9) человек. Численность город-
ского населения составила 773 тыс. (27,9), сельского – 
2766 тыс. (72,1%) [6, 21,25]. Перепись показала резкий 
рост уровня грамотности населения. Грамотные (лица, 
умевшие читать и писать) составили 79,3%. Грамотность 
мужского населения была выше, чем женского и соста-
вила 91,5% и 68,7% соответственно [6, с. 26-27].   

Особенностью переписи 1939 г. было проведение 
спецпереписи НКВД. Всего было переписано 69905 

человек. Из них 4138 человек составили сотрудники 
НКВД. Таким образом, в местах заключения находились 
65767 человек, в том числе 8560 женщин (13% от общей 
численности). Материалы переписи свидетельствуют, 
что 666 заключённых были  несовершеннолетними [6, 
c. 234]. 

Первая всеобщая перепись населения после окон-
чания Великой Отечественной войны была проведена 
в 1959 г. В прошедшие годы облик области изменился. 
Великая Отечественная война превратила её в одну из 
наиболее промышленно развитых и урбанизированных 
регионов страны. Мощный промышленный подъём 
определил и демографическое развитие региона. Это 
выразилось как в росте населения области, которое со-
ставило в 1959 г. 2 млн. 258 тыс. человек, так и в преоб-
ладающем росте городского населения. Перепись впер-
вые зафиксировала преобладание городского населения 
над сельским. В городах проживало 1397 тыс. (61,8%), 
в сельской местности – 861 тыс. человек (38,2%) [7, с. 
26-27]. 

Большой статистический материал по уровню обра-
зования и социальному составу населения представлен 
в переписи 1959 г. Образовательный уровень населения 
значительно вырос: законченное среднее образование 
имел 31% населения. Не был преодолён разрыв в уров-
не образованности городского и сельского населения. 
Среднее образование в городе  имел 41% населения, в 
селе – 11% [7, 142]. Социальный состав населения был 
следующим: рабочие составляли 59,2%, служащие – 
22,4%, колхозники – 18,2, крестьяне-единоличники – 
0,2% [7, 153].     

Последующие переписи населения показывали по-
стоянный рост населения области и изменения соот-
ношения городского и сельского населения в пользу 
первого. Эти тенденции определялись ускоренным ин-
дустриальным развитием региона. В то же время, несмо-
тря на преобладание в экономике области тяжёлой про-
мышленности, в демографическом составе населения 
так и не была преодолена диспропорция в соотношении 
мужского и женского населения. 

Перепись населения 1970 г. показала, что в области 
проживало 2 млн. 743 тыс. человек, из них мужчин на-
считывалось 1261 тыс. (45,9%), женщин – 1240 тыс. 
(54,1%) человек. В городской местности проживало 
1961532 человека (71,5), сельской – 781494 (28,5) [8].   

Численность населения области продолжала расти, 
что подтвердили данные Всесоюзной  переписи 1979 г. 
В области проживало 3 млн. 093 тыс. человек, из них 
мужчин – 1423 тыс. (46%), женщин – 1670 тыс. (54%). В 
городской местности проживало 78,1% населения, сель-
чан насчитывалось (21,9%) [9]. 

Продолжающийся рост населения зафиксировала и 
Всесоюзная перепись 1989 г. По её данным, в области 
проживало 3 млн. 262 тыс. человек. перепись зафикси-
ровала и продолжающийся рост городского населения. 
В городской местности проживало более 80,5% населе-
ния. Область превратилась в один из наиболее урбани-
зированных регионов страны. Несмотря на ускоренный 
рост тяжёлой индустрии, разрыв между численностью 
мужчин и женщин не сократился, однако перепись за-
фиксировала незначительный рост мужского населения 
(46% по переписи 1979 г. и 46,4% в 1989 г.) [10].    

Перепись населения, проведённая в 2002 г. стала пер-
вой переписью населения, проведённой в Российской 
Федерации. Перепись показала, что на территории  
Самарской области проживало 3 млн. 239 тыс. человек. 
По сравнению с предыдущей переписью населения (1989 
г.) численность населения возросла на 16,9 тыс. человек, 
однако произошло это исключительно за счёт миграции. 
За период между проведенными переписями родилось 
424,9 тыс. человек, умерло – 636,7 тыс. человек, т.е. в 
области наблюдался отрицательный естественный при-
рост населения. За это же время миграционный прирост 
составил 228,7 тыс. человек. Согласно итогам переписи 
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2002 г. в области проживали представители 135 нацио-
нальностей.

В городах проживало 26216 тыс. человек (80,6%), в 
сельской местности 628 тыс. (19,4%). Соотношение муж-
ского и женского населения практически не изменилось 
и составило 46,2% мужчин и 53,8% женщин. Высокими 
были и трудовые ресурсы области. В трудоспособном 
возрасте находилось 2006 тыс. человек (61,9%). [11].

Последняя перепись населения 2010 г. выявила про-
тиворечивые тенденции демографического развития об-
ласти. Всего в области было переписано 3215 тыс. чело-
век. По численности населения Самарская область на-
ходится на 12 месте в Российской Федерации. На карте 
области было 11 городов, 14 поселений городского типа 
и 1225 сельских поселениий. Перепись подтвердила, что 
горожан насчитывалось 2579 тыс., сельчан – 636 тыс. 
человек. Доля городского населения составила 80,2%. 
[12,5]. 

Вместе с тем, материалы последней переписи выяви-
ли негативные тенденции в динамики численности на-
селения. По сравнению с предыдущей переписью 2002 г. 
численность населения уменьшилась на 24,2 тыс. чело-
век, что составило 0,7% от общей численности. Однако 
этот процесс затронул городское население, числен-
ность которого уменьшилось на 32,1 тыс. В то же вре-
мя сельское население увеличилось на 7,9 тыс. или на 
1,3%, что, безусловно, является положительной тенден-
цией. Процесс роста сельского населения проходил не за 
счёт естественного прироста, а в результате миграции. 
Самарская область остаётся привлекательным для ми-
грации регионом. Однако мигранты в  основном выби-
рали крупные сельские поселения. Перепись 2010 г. за-
фиксировала, что по сравнению с предыдущей перепи-
сью, т.е. за неполные 8 лет, с карты области исчезли 26 
сёл, а в 84 населённых пунктах не проживает население 
[12, 8]. Это свидетельствует, несмотря на рост сельского 
населения, о продолжающемся оскудении российской, в 
том числе и средневолжской, деревни. 

Обратимся к динамике численности населении по 
материалам переписей населения.

Таблица 1 - Динамика численности населения по 
итогам переписей населения (тыс. чел.)

* Таблица составлена по материалам переписей.
Материалы переписей показывают, что рост насе-

ления Самарского региона не носил постоянный харак-
тер. Уменьшение численности населения было связано 
с внешними катаклизмами – войнами, голодом начала 
1920-х гг.  Исключение составил период начала XIX в., 
когда уменьшение численности населения было вызвано 
причинами внутреннего характера.  

Ныне Самарская область является одним из наиболее 
урбанизированных районов страны. Доля городского 
населения области (80,2%) превысила общероссийский 
показатель – 73,3% [12, 6]. Переход из аграрно-промыш-
ленного в высоко развитый индустриальный регион 
произошёл в годы Великой Отечественной войны и по-
слевоенного экономического развития. За двадцатиле-
тие (1939-1959 гг.) доля городского населения выросла 
более чем в два раза: с 27,9% до 61,8%. 

Материалы переписей дают возможность изучить 
динамику национального состава населения области. 
Особенно существенные изменения произошли за по-
следнюю треть ХХ века и начала XXI вв. Доля русского 
населения осталась примерно на одном уровне, подвер-
гаясь незначительным колебаниям. Такая же тенденция 

просматривается и в развитии второй по численности 
национальности – татар. Сократилась численность и 
удельный вес мордвы, чувашей, украинцев, белорусов. 
Это было связано, как с уменьшением естественного 
прироста, так и миграционными процессами. 

Таблица 2 - Соотношение городского и сельского на-
селения Самарской области по данным переписей (в %)

* Таблица составлена по материалам переписей.
Вместе с тем, в области отмечен значительный рост 

представителей других национальностей. Данные та-
блицы 3 свидетельствуют, что численность населения, 
входящая в графу «другие национальности», возросла в 
2,2 раза а удельный вес – 1,9 раза. Особенно резкий рост 
произошёл в начале после развала Советского Союза, 
когда регион Среднего Поволжья, и особенно Самарская 
область  стали зоной интенсивной миграции населения 
из республик бывшего СССР. В первое десятилетие XXI 
в. удельный вес мигрантов из стран СНГ составил 92%. 
Численность мигрантов из стран Средней Азии возросла 
в среднем в два раза, примерно во столько же увеличил-
ся и их удельный вес. [13]. 

Таблица 3- Динамика национального состава населе-
ния Самарской области в 1970-2010 гг. 

 

* Таблица составлена по материалам переписей.
Представляют интерес данные об образовательном 

уровне населения по переписи 2010 г. Из лиц, имеющих 
высшее образование, самую большую группу состав-
ляют специалисты, которых насчитывалось 602,2 тыс. 
человек, бакалавров зафиксировано 26,8 тыс., а самую 
маленькую группу по численности составили магистры 
– 14,3 тыс. человек.    

Перепись 2010 г. показала высокий научный потен-
циал области. В области трудилось 8670 кандидатов и 
1604 докторов наук. Среди кандидатов наук женщины 
составили 46%, среди докторов наук – 33%. [13].

Материалы переписей населения дают богатый ста-
тистический материал для понимания процессов, прохо-
дящих в области народонаселения и выработки демогра-
фической политики.
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1. Катастрофы в ближнем космосе
На сегодняшний момент астрономами было зафик-

сировано много случаев распада ядер комет при их 
сближении с массивными телами Солнечной системы. 
Приведем наиболее известные исторические факты по-
добных катастроф.

Рис. 1. Комета Биэлы в феврале 1846 года, вскоре 
после распада ядра на две части. Рисунок Э. Вайсса

Одной из первых комет, претерпевшей метаморфозы 
разрушения, была комета Биэлы (открыта австрийским 
астрономом любителем Вильгельмом фон Биэлой в 1826 
году; официальное название 3D/Biela). Биэла изучил ко-
мету и вычислил её орбиту. 

Комета оказалась короткопериодической с периодом 
6,6 года. Было установлено её тождество с кометами, 
наблюдавшимися в 1772 году Шарлем Мессье и в 1805 
году Жаном-Луи Понсом. Это была третья (на тот мо-
мент) комета, для которой установили периодичность, 

после известных комет Галлея и Энке. В 1846 году было 
зафиксировано разделение ядра кометы на две части, ко-
торые к 1852 году разошлись на 2,8 млн. км. 

Последний раз комету Биэлы наблюдали в 1852 году, 
после чего она исчезла. Обильный метеорный дождь, 
произошедший 27 ноября 1872 (3000 метеоров в час), 
радиант которого находился в точке пересечения орби-
ты кометы Биэлы с земной орбитой, позволил сделать 
заключение о полном разрушении кометы, а метеор-
ный дождь стал известен как Андромедиды (Биэлиды). 
Позже метеорные дожди наблюдались в течение всего 
XIX века, а потом прекратились.

Другая катастрофа произошла с периодической ко-
метой семейства Юпитера Брукс 2 (открыта 7 июля 1889 
года У. Бруксом; официальное название 16P/Brooks 2). 
В августе того же года Э. Барнард обнаружил рядом с 
кометой два более слабых фрагмента, располагавшихся 
соответственно на 1 и 4,5 минуты градусной меры по-
зади основного фрагмента. 

В следующие дни им было открыто ещё несколько 
слабых фрагментов. Все слабые фрагменты наблюда-
лись небольшое время, и потом перестали быть видны. 
Считается, что распад ядра данной кометы был вызван 
прохождением кометы в 1881 году через предел Роша 
Юпитера. 

В течение двух дней комета находилась внутри ор-
биты спутника Юпитера Ио. В следующие появления 
после 1889 года комета была на две звездные величины 
слабее, и дополнительных фрагментов не наблюдалось. 
В конце 1910-х годов комета Брукса 2 была потеряна, а в 
1925 году переоткрыта Г.А. Шайном.
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