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Статья посвящена истории формирования, анализу миграций и характеру 
расселения болгарского сообщества в Пермском крае в ХХ веке. 
Этнодисперсная группа болгар в Урало-Поволжском регионе сформировалась 
в результате ряда регулируемых государством переселенческих кампаний. 
Анализ архивных материалов Пермского государственного архива социально-
политической истории показывает, что большинство болгар оказались в 
регионе в результате принудительного выселения (раскулачивание, 
депортация) с территории УССР, МССР и Крымской АССР и лишь несколько 
человек были политическими эмигрантами из самой Болгарии.  

Кроме архивных документов использованы материалы интервью, 
содержащие воспоминания болгар о жизни в Пермском крае. 

Ключевые слова: болгары, этнодисперсная группа, этнодемографические 
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Пермский край – один из централь-

ных субъектов российского Урало-

Поволжского региона. Находясь  

на границе Европы и Азии, он во многом 

характеризует процессы, происходящие 

в территориях Урала и Сибири.  

Границы Пермского края в основном 

охватывают территорию Прикамья – ис-

торически сложившегося региона запад-

ной части Среднего Урала. Администра-

тивные границы региона в ХХ веке неод-

нократно менялись: до 1923 года в При-

камье входили Пермский, Оханский, Чер-

дынский, Кунгурский, Осинский, Соли-

камский и Красноуфимский уезды Перм-

ской губернии; в 1923–1934 годах – 

территории Верхнекамского, Коми-Пер-

мяцкого, Кунгурского, Пермского  

и Сарапульского округов Уральской 

области; Пермского округа Свердловской 

области в 1934–1939 годах; Пермской 

области, с 2005 года – Пермского края. 

Прикамье исторически формирова-

лось как регион трансграничных мигра-

ций. В XIX–XX веках помимо традицион-

но компактно проживавших здесь наро-

дов (русские, татары, башкиры, марийцы, 

удмурты, коми- пермяки, манси) в Прика-

мье в силу разных исторических причин 
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некоренного населения – поляки, немцы, 

евреи, украинцы, белорусы, латыши, 

китайцы, корейцы и др. В середине – 

второй половине ХХ века численность 

населения Прикамья резко возросла за 

счет регулируемых государством пересе-

ленческих кампаний из разных районов 

страны [27, c. 46–67]. Одной из таких 

этнодисперсных групп стали болгары, 

анализу миграции и характеру расселения 

которых посвящена данная статья. 

В Прикамье, как и в Урало-Сибирском 

регионе, болгары появились только в ХХ 

веке. Численность болгар Российской Им-

перии в конце XIX века составляла 

172 659 человек, или 0,14 населения. На 

тот момент компактные места проживания 

болгар были расположены далеко за пре-

делами Урало-Сибирского региона: в Хер-

сонском, Тираспольском и Одесском уез-

дах Херсонской губернии, в Аккерман-

ском, Измаильском, Бендерском уездах 

Бессарабской губернии, а также в Феодо-

сийском, Бердянском и Мелитопольском 

уездах Таврической губернии (совр. Крым 

и Приазовье) [1, c. 10]. Появление болгар 

на территории Пермской губернии по вы-

явленным к настоящему времени источни-

кам, фиксируется только в конце ХIХ в. 

Если Однодневная перепись жителей 

г. Перми 1890 г. не фиксирует болгар сре-

ди населения города [25, c. 36], то уже в 

материалах Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. 

болгары отмечены среди многонациональ-

ного сообщества Пермской губернии как 

жители разных городов и уездов. Всего в 

Пермской губернии в 1897 г. проживало 9 

человек, указавших на болгарский язык в 

качестве родного, среди них 5 женщин и 4 

мужчины. Пермские болгары в конце XIX 

составляли менее 0,01% от болгар России. 

Наибольшее число болгар Пермской гу-

бернии было отмечено в Красноуфимском 

уезде – 3 мужчины и 1 женщина, в Шад-

ринском уезде проживало 2 болгарки, 

1 болгарин отмечен в материалах перепи-

си в Осинском уезде. В г. Перми числен-

ность болгар составила 2 человека, обе – 

женщины [12, c. 94–95]. 

Первая советская перепись населения 

1920 года зафиксировала проживание на 

Урале 38 болгар, большая часть из кото-

рых, 28 человек, размещалась на террито-

рии Челябинского и Троицкого округов  

(в границах 1923 года). Учитывая, что 

именно в эти местности вначале ХХ в. при-

езжало большое количество переселенцев с 

Украины, справедливо предположить, что 

эти болгары также являлись переселенцами 

из районов Причерноморья. Переселенче-

ский статус болгар данного периода кос-

венно подтверждает и тот факт, что 29 из 

них были мужчинами. Собственно в Перм-

ском округе в 1920 году проживало 3 бол-

гарина. Об их занятиях и социальном ста-

тусе ничего неизвестно [24, c. 34–35]. Они 

говорили на родном языке и не были гра-

мотны по-русски [3, c. 124]. 

К 1930-м годам, когда социальная мо-

бильность населения в рамках границ 

СССР значительно возросла, Урал стал од-

ним из мест распределения избытков насе-

ления из центральных и южных районов 

страны. Миграции конца 1920-х – начала 

1930-х годов значительно усложнили этни-

ческий состав населения Урала, а вместе  

с ним и Прикамья. Всесоюзная перепись 

населения 1939 года зафиксировала прожи-

вание в области 146 болгар, большинство 

из которых оказались в Прикамье в резуль-

тате компаний по раскулачиванию. В кон-

це 1930-х годов, как показала перепись, 

болгары не проживали только в 6 из  

42 районов области, а больше всего их 

было в Добрянском районе – 33 человека,  

в Перми проживало 6 болгар [4]. 

По остальным районам области болга-

ры распределились следующим образом: 

Чусовской горсовет – 12, Чердынский рай-

он – 11, Соликамский район – 9, Коми-

Пермяцкий национальный округ – 8, 

Чернушинский район – 7, Бардымский 

район – 5, Осинский район – 4, Кизелов-
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ский горсовет – 3, Куединский район – 3, 

Очерский район – 3, Сивинский район – 3, 

Уинский район – 3, Щучье-Озерский – 3, 

Березовский район – 2, Верхне-Муллин-

ский район – 2, Ворошиловский район – 2, 

Суксунский район – 2, Частинский  

район – 2, Черновский район – 2, Лысь-

венский горсовет – 1, Еловский район – 1, 

Кишертский район – 1, Ординский  

район – 1, Фокинский район – 1 [4].  

Наличие мест компактного прожива-

ния в районах больших строек, безуслов-

но, свидетельствует о последствиях при-

нудительного выселения, в то время как 

дисперсный характер расселения большей 

части болгар – о серьезных процессах доб-

ровольной миграции и социальной мо-

бильности в болгарском социуме совет-

ского периода. К сожалению, об их заня-

тиях и социальном статусе пермских бол-

гар того периода практически ничего не-

известно. Однако в Пермском государст-

венном архиве социально-политической 

истории (ПермГАСПИ) хранится свыше 

50 дел о болгарах Прикамья 1930-х годов, 

которые позволяют частично реконструи-

ровать их облик и род занятий. Так, одной 

из причин появления болгар в Перми и 

Прикамье была политическая эмиграция. 

К примеру, уроженец с. Ново-Махла 

Хармаильского района Болгарии, член 

ВКП (б) Георгий Маркович Бойдев 

оказался с женой в СССР в результате 

политической эмиграции в 1929 году.  

В Прикамье в начале 1930-х годов он был 

заместителем заведующего цеха Вишер-

ского комбината [16].  

Болгары, переехавшие в СССР, жили в 

Перми и трудились на Заводе № 172 им. 

В.М. Молотова (совр. «Мотовилихинские 

заводы). Самым известным из них был Ге-

оргий Иванович Дубов, родившийся в бол-

гарском с. Белотынцыв в 1894 году. В годы 

Первой мировой войны он служил поручи-

ком в болгарской армии, был активистом 

коммунистического движения и членом 

Болгарской коммунистической партии 

(БКП). За политическую деятельность на 

родине он был приговорен к смертной каз-

ни, эмигрировал в СССР в 1924 году, полу-

чил советское гражданство и вступил в ря-

ды ВКП (б). По профессии он был артилле-

ристом, на заводе работал начальником от-

дела технического контроля. Был женат, 

имел двух сыновей [13]. Его соотечествен-

ник болгарин Терзеев Степан Иванович ра-

ботал в Перми завхозом здравпункта заво-

да № 172. О времени его приезда данных 

не сохранилось, но известно, что он родил-

ся в с. Гурково Болгарии в 1896 году  

и имел профессию сапожника, а в 1920-е 

годы получил советское гражданство и 

взял себе фамилию Портнов [15]. Кроме 

Г.И. Дубова и С.И. Терзеева в документах 

существуют сведения о других болгарах, 

работавших на заводе № 172 [13]. 

Однако большинство болгар, попав-

ших в Прикамье в 1930-е годы, были ро-

ждены в России. В Добрянском районе 

они проживали в поселках Верх. Исток и 

Ключанка. Большинство из них являлись 

уроженцами с. Парканы Тираспольского 

района Молдавской АССР. Они работали 

на лесозаготовках и на тракторной базе. В 

Перми в качестве трудармейца оказался 

Никушор Георгий Иванович, родившийся 

в Молдавской АССР. Известно, что он ра-

ботал грузчиком, имел жену и сына [17]. 

В с. Никулино Добрянского района жил 

Георгий Маркович Груцанов. Он не имел 

образования и партийной принадлежно-

сти, на поселении работал трактористом, 

где, как и многие его земляки, оказался в 

результате раскулачивания [14].  

В период Великой Отечественной вой-

ны Молотовская область стала одним из 

мест размещения греческого, армянского 

и болгарского населения полуострова 

Крым. Согласно постановлению Государ-

ственного комитета обороны от 2 июня 

1944 года № ГОКО-5984 сс, в Молотов-

ской области следовало разместить 10 000 

«немецких пособников из числа болгар, 

греков и армян» [23]. В результате более 
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тысячи болгар с формулировкой «прожи-

вал на оккупированной территории» ока-

зались на поселении в Прикамье, в основ-

ном в Чердынском, Красновишерском, 

Кизеловском районах и г. Березники.  

Из опубликованных воспоминаний бол-

гарина Георгия Мандычева: «Когда наш 

состав дотащился до Соликамска, мы поня-

ли, что это еще не конец пути. Дальше нас 

погрузили на баржу, и по реке Вышере по-

тащились мы еще на сотню километров в 

глубь тайги. Новую волну «врагов народа», 

нас встречали на пристани жители Красно-

вишерска – в основном сосланные сюда 

еще в тридцатые годы так называемые ку-

лаки. Многие из них отнеслись к нам со-

чувственно, что и помогло нам пережить 

первую, показавшуюся южанам невероят-

но суровой, зиму. Ни одежды, ни продук-

тов, ни надежной крыши над головой.  

С растерянными душами и растерзанными 

нервами начинали болгары новую жизнь 

на новом месте» [9, c. 4–5]. Для многих 

болгар переезд в более холодную клима-

тическую зону стал настоящим шоком.  

«Запомнился путь по Уралу, – рассказыва-

ет Меланья Дучева, – когда нас, покрытых 

инеем, везли на огромных санях. По всем 

прикидкам, это было летом, самое позднее 

в конце июля. Но мы ехали в санях, 

которые тащил трактор, и очень мерзли.  

В таком краю мы, жители юга, очути-

лись... » [10, c. 4–5]. 

Как и во времена царской России, со-

ветская власть депортацией, по сути, ре-

шала хозяйственно-экономические и де-

мографические проблемы удаленных и 

малозаселенных регионов страны. Болга-

ры, трудолюбие которых давно стало 

предметом шуток со стороны живущих 

рядом с ними в Крыму и Бессарабии на-

родов, оказавшись в Пермском крае, не-

мало сил вложили в его развитие и про-

цветание. Они начали собственноручно 

обустраивать свои хозяйства, несмотря на 

бытовые сложности и законодательные 

ограничения. Георгий Мандычев продол-

жает в своих воспоминаниях: «Видать, 

глубоко сидит в нашем народе эта спо-

собность выживания. Гнездится сила, по-

зволяющая вновь и вновь нести свой тяж-

кий крест. Конечно, многие старики и де-

ти не выдержали лишений, легли в наско-

ро вырытые могилы среди лесов и болот. 

Однако большинство выжило, вынесло и 

холод, и голод, и унизительное положе-

ние спецпоселенцев. Трудились, не по-

кладая рук, все от мала до велика. Быстро 

сходились со старожилами» [9, c. 4–5]. 

Местное население, судя по воспомина-

ниям, отнеслось к болгарам сочувственно. 

Новым жильцам помогали обустроиться в 

первое время, а детей, оказавшихся на Ура-

ле без родителей, брали в приемные семьи: 

«Быстро сходились со старожилами. Завое-

вывали уважение своим трудолюбием  

и добросердечием. Местные учили болгар 

своему образу жизни, мы с ними делились 

нашим житейским опытом» [9, c. 4–5].  

Поразительна судьба болгарской де-

вочки Маши Стояновой. Историю матери 

рассказала ее дочь Людмила Антонюк: 

«Мама была в Коктебеле со своей родней, 

двоюродной сестрой, смотрела мальчика. 

Ее выслали с ними в Кизел. Ребенок, кото-

рого она смотрела, у него рахит – лишний 

рот никому не нужен. И они ей сказали: 

«Уж извини». Сорок четвертый, июль, 

Пермский край, два месяца ходила, выпал 

снег. Она говорит: «Я уже не могла!». 

Свиней кормили. Она увидела: женщина 

вышла и давала свиньям кушать. И она 

пришла туда, и эта женщина ее нашла, она 

была уже без сознания. И вот эта женщина 

забрала ее к себе, потому что поняла – 

девчонка умирает. До сорок восьмого го-

да, четыре года она с ней была. Марией ее 

звали. Фамилию она не помнит. И у нее 

свои дети были. Эта женщина стала пи-

сать, написала и Молотову, писала в пра-

вительство. Ее родителей, брата и сестру 

уже в Узбекистан высылали. Я так пони-

маю, что эта женщина вымолила их.  

И когда они приехали, я даже, – говорит – 
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помню. Она кричит: «Машенька, Машень-

ка! Посмотри, кто идет!». И идут – мать ее 

идет, все. Она говорит: «Я как закричала  

и потеряла сознание. Уже очнулась, эта 

женщина, Мария к себе взяла. Но потом 

вот в барак их поселили» [22]. 

К началу 1950-х годов болгары уже об-

жились на новом месте, создали собствен-

ные хозяйства, образовывали новые 

семьи, в том числе за счет межнациональ-

ных браков с местным населением [20]. 

Петр Федорович Писарогло, уроженец 

Молдавской АССР, оказался в Перми по-

сле высылки из родного села Ново-Тамай 

в возрасте 22 лет. На тот момент у него 

уже были жена и дочь. Он не имел образо-

вания и партийной принадлежности, рабо-

тал рамщиком на заводе Вторчермета [18].  

Петр Петрович Киров, известный скри-

пач и педагог, заслуженный работник 

культуры Автономной Республики Крым, 

свою карьеру профессионального музы-

канта также начинал в Перми, после окон-

чания Пермского музыкального училища. 

О нем с большим теплом вспоминают 

многие крымчане, и не только болгары. 

Людмила Радева, дружившая с его семьей 

и неоднократно писавшая об этом музы-

канте-педагоге вспоминает: «Скрипачи 

все у нас в Крыму приходили к нему про-

слушиваться. Педагоги другие приводили: 

«Петр Петрович! Посмотрите!» [21]. 

Азы игры на скрипке Петр Петрович 

постигал самоучкой в детстве, и уже 

юношей славился среди крымских бол-

гар хорошим музыкантом, играя на 

праздниках и свадьбах. В г. Кизеле Мо-

лотовской области он оказался в восем-

надцать лет и сразу – на лесоповал. «Ко-

гда он на лесоповале работал, – продол-

жает свой рассказ Людмила Радева – там 

его свои же берегли, что ты – музыкант: 

полегче ему работу. А потом при клубе 

нужен был художник. Он же в художест-

венном училище учился. Комендант взял 

к себе в клуб сначала именно как худож-

ника, а потом, когда узнал, что еще и му-

зыкант, стал в этом качестве использо-

вать. Потом предложил ему стукачом 

быть, но Петр Петрович отказался, и его 

отправили в столярную мастерскую. Вот 

тоже там его берегли наши болгары. Му-

зыкального образования у него не было, 

и он решил поступать в Пермское учили-

ще. И когда комендант узнал, что Петр, 

оказывается, ездил в Пермь и поступил, 

раскричался! Хорошо, что его под суд не 

отдал, за это вообще двадцать лет катор-

ги могли дать, что без разрешения поки-

нул место проживания. Но он поступил 

уже! И его отправили в эту Пермь в со-

провождении милиционера, там из рук в 

руки передали, в комендатуре на учет 

поставили, чтоб он учился. До этого, еще 

в сорок пятом году, из Симферополя 

приехала к нему девушка, она украинка 

была, как декабристка поехала за ним и 

замуж вышла. К пятьдесят первому, ко-

гда он пошел учиться, у них уже трое де-

тей было. И он успевал учиться, а вече-

ром играл в ресторанах, в кинотеатрах 

перед сеансами. Так он три курса музы-

кального училища окончил, а потом по-

ступил в Пермскую консерваторию!  

С первого раза! Талант! Но консервато-

рию он бросил, учиться не смог — трое 

детей, нагрузки другие» [21]. 

После отмены режима на ограничение 

передвижения и снятия статуса спецпосе-

ленцев большинство болгар вернулись на 

историческую родину. Сегодня большин-

ство потомков пермских болгар прожива-

ет на территории Ставропольского и 

Краснодарского края, Республики Крым 

и на Украине. В семейных преданиях со-

хранилось немало воспоминаний о жизни 

родителей, бабушек и дедушек на Урале. 

Болгарская песельница и поэтесса 

Г.И. Попова, находившаяся на поселении 

в г. Губахе, сочинила на народную мело-

дию несколько песен о жизни на Урале, 

где ничего не растет, передавала расте-

рянность болгар, которые не были при-

способлены жить в этом холодном крае:  
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В песне переплетены разные историче-

ские этапы: трагический отъезд из Крыма, 

жизнь на Урале и возвращение. Г.И. Попо-

ва подчеркивает, что на Урале болгары не 

просто ожидали, когда они смогут вернуть-

ся на родину, они  смогли выжить.  

В послевоенный период болгарское на-

селение Пермской области увеличивалось 

за счет обучающихся в вузах и отслужив-

ших в армии советских болгар. В резуль-

тате, по данным Всесоюзной переписи на-

селения 1959 года, в Молотовской области 

проживало 1 966 болгар (8% всего болгар-

ского населения РСФСР). Для 60% перм-

ских болгар родным языком был русский. 

В этот период Прикамье было одним из 

лидеров среди регионов страны по числен-

ности болгарского населения [8, c. 1]. 

В последующих переписях населения 

ввиду естественной убыли, отсутствия но-

вых миграций и реэмиграции на историче-

скую родину, а также ассимиляционных 

процессов численность болгар постепенно 

снижалась. Так, в 1970 году Всесоюзная 

перепись зафиксировала в Пермской облас-

ти 897 болгар (сокращение на 55%), что со-

ставляло 3,3% от их численности в РСФСР, 

в то время как в РСФСР, в целом, числен-

ность болгар росла. Интересно проследить 

и данные о языке, поскольку  

в 1970 году в переписях впервые был задан 

вопрос о втором языке. Русский язык род-

ным в 1970 году назвали 60% пермских 

болгар (доля сохранилась несмотря на со-

кращение численности). Вторым языком 

для болгар в Перми был русский, на это 

указали 37%, т.е. практически все болгары, 

для которых болгарский язык был родным, 

свободно владели и русским языком. 

В 1979 году численность болгар в При-

камье вновь снизилась до 741, или, пример-

но, 3% всех болгар РСФСР [5]. Обозначив-

шиеся процессы отрицательной динамики 

сохранились и в 1989 году, когда числен-

ность болгар составила уже 681 (0,02% от 

населения области). Болгары продолжали 

оставаться преимущественно городским 

населением (86%), сохранялся и относи-

тельный гендерный баланс: 382 мужчины и 

289 женщин.  Всего в РСФСР в 1989 году 

проживало 32 785 болгар, что на 25% выше 

уровня 1959 года (24 899 человек) [6]. То 

есть в целом по стране болгарское населе-

ние росло, что косвенно свидетельствует о 

Ой, Слюмну ля, ой румяну, мъри, 

ща так ти рана стана, 

рано стана, та ни носиш лошав хъберь. 

Че ни дигат от къщите, мъри, 

от къщите от топъл край. 

Та ни карат на Уралът, мъри, 

На Уралът и в Сибирят.  

Та остана всичко живо, мъри, 

Всичко живо и умряло.  

Това край на нас бе страшен, мъри,  

Че бе много там студено,  

Че там нищо не растеше, мъри,  

Не ябълки, не чуреши.  

А пак ния сме българи, мъри,  

И сме ния научени,  

И сме ния научени, мъри  

Да живеме в топло място.  

Ние нищо не сторихме, мъри,  

Да ни дигат от нашият Крим,  

От нашият Крим, дет живяхме, мъри  

Дет живяхме и пеяхме.  

Но ние се дочакахме, мъри,  

Дочакахме и дожихме,  

Та се върнахме пак тука, мъри,  

Да живяме и пяеме. 

Ой, Слюмну, ой, румяная, 

Почему ты так рано встала, 

Рано встала и принесла нам плохую весть, 

Что нас гонят из дома, 

Из дома, из тёплого края. 

И везут нас на Урал, 

На Урал и в Сибирь. 

И оставляем всю живность, 

Всю живность и умерших. 

Тот край для нас был страшен, 

Потому что там было очень холодно, 

Потому что там ничего не росло, 

Ни яблоки, ни черешня. 

А мы все же болгары, 

И мы приучены, 

И мы приучены 

Жить в тёплом месте. 

Мы ничего не сделали, 

Чтобы нас выгнали из нашего Крыма 

Из нашего Крыма, где жили,  

Где жили и пели. 

Но мы дождались, 

Дождались и дожили, 

Чтобы вернуться снова сюда, 

И жить и петь. [7, c. 249]. 
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влиянии, в первую очередь, реэмиграцион-

ных процессов на динамику болгарского 

населения Прикамья. Пермские болгары в 

1989 году составляли уже 2% всех болгар 

РСФСР, 20% указали болгарский язык в ка-

честве родного, для остальных родным 

языком был русский [19].  

В постсоветский период было проведе-

но еще две переписи населения, каждая из 

которых фиксировала постепенное сокра-

щение численности болгарского населения 

в Прикамье. Кроме этого, опубликованные 

данные позволяют проанализировать как 

языковые процессы, так и характер рассе-

ления болгарского населения. Так, в 2002 

году в Прикамье проживало 502 болгарина, 

в том числе 274 (55%) мужчины и 228 

(45%) женщин. Болгары жили в Перми – 

155, Соликамске – 56, Губахе – 37, Берез-

никах – 25, Краснокамске – 23, Краснови-

шерском районе – 23, Александровске – 17, 

Кунгуре – 17, Чусовом – 13, Пермском рай-

оне – 12, Чердынском районе – 12, Чайков-

ском – 11, Добрянке – 11, Гремячин- 

ске – 10, Кизеле – 7, Лысьве – 6, 

Сивинском районе – 6, в остальных терри-

ториях – менее 5. При этом проживание 

болгар зафиксировано во всех районах 

Пермской области, за исключением 

Кунгурского, Частинского и Усольского. 

В целом можно отметить, что болгары 

были расселены в 2002 году довольно дис-

персно, наибольшее количество проживало 

в крупных населенных пунктах, компакт-

ных мест расселения не выявлено. В 2002 

году болгары Прикамья составляли уже ме-

нее 2% всех российских болгар, хотя в этом 

же году впервые было зафиксировано со-

кращение болгарского населения по срав-

нению с предыдущей переписью на 2,5%, 

что все равно меньше, чем убыль населе-

ния в целом по России. Другими словами, 

можно предположить, что ассимиляцион-

ные процессы практически не коснулись 

российских болгар во второй половине ХХ 

века. Доля владеющих родным языком 

болгар в 2002 году составила лишь 14% от 

общего количества, причем у женщин про-

цент сохранивших болгарский язык был 

выше, чем у мужчин (табл. 1).  

Наиболее актуальные данные о числен-

ности болгарского населения в Прикамье 

демонстрируют итоги Всероссийской 

переписи населения 2010 года. По итогам 

переписи, численность болгар в Прикамье 

уменьшилась практически вдвое и состави-

ла 286 человек, что было чуть более 0,01% 

от численности населения Пермского края 

и примерно 1,2% от всех болгар России. 

Болгары имеют довольно высокий уровень 

урбанизации: 79,1% – в России и 85,7% – в 

Пермском крае. Местами проживания наи-

большего количества болгар в Пермском 

крае также являются города – северные 

районы, где проживают потомки репрес-

сированных: Пермь – 86, Соликамск – 36, 

Губахинский район – 24, Красновишерский 

район – 16, Александровский район – 13, 

Кунгур – 11, Березники – 11, в остальных – 

менее 10 [2]. 

Таблица 1 
 

Болгары в Российской Федерации и Пермском крае по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года 
 

Численность болгар РФ 
Процент от общей 

численности 
болгар России 

Пермский 
край 

Процент от общей 
численности 

болгар Прикамья 

Общая численность 31 965 100 502 100 

Из них владеют болгарским языком н/д н/д 72 14,3 

В том числе мужчин 17 281 54% 274 55 

Из них владеют болгарским языком н/д н/д 36 7,2 

В том числе женщин 14 684 46 228 45 

Из них владеют болгарским языком н/д н/д 36 7,2 
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Среди болгарского населения России 

на протяжении всего ХХ века численность 

мужчин превышала женскую, хотя это не 

характерно для демографических процес-

сов в России. Даже в 2010 году, несмотря 

на тенденцию к увеличению доли женщин 

в общей численности болгарского населе-

ния, количество мужчин все равно превы-

шало число женщин как среди городского, 

так и среди сельского населения. Эта си-

туация характерна и для Прикамья,  

но последняя перепись уже зафиксировала 

превышение числа женщин по отношению 

к мужчинам в сельской среде.  

Большинство болгар России указали, 

что владеют русским языком (99,6%), бол-

гарский язык в качестве родного при этом 

отметили 8 157 переписанных граждан, из 

них болгар – не менее 7 500, или 32%, в 

Пермском крае – 16,4% [2]. Помимо бол-

гар болгарский язык распространен среди 

русских, украинцев и молдаван. 

В целом, социально-демографические 

характеристики болгар России совпадают 

с ситуацией в болгарской среде Прика-

мья. Пермских болгар отличает немного 

более высокий уровень городского насе-

ления и более слабое сохранение родного 

языка (табл. 2).  

Не удивительно, что большинство по-

томков болгар, выросших или родивших-

ся в депортации, не знают болгарского 

языка. Это обусловлено тем, что в слож-

нейших условиях жизни родители, испы-

тывая страх за детей, понимали, что из-за 

клейма социально опасных, они могли 

быть ограничены в доступности образо-

вания и подвержены унижениям со сторо-

ны сверстников. Родители старались не 

учить детей болгарскому языку и при воз-

можности (в случае межэтнических бра-

ков) меняли болгарские фамилии детей 

на русские, белорусские и др.  

Собственно в городе Перми числен-

ность болгар края незначительна. В городе 

проживает 86 болгар (в Пермском крае – 

286), большая часть их них – в Свердлов-

ском и Индустриальном районах (табл. 3). 

Таблица 2 
 

Болгары в Российской Федерации и Пермском крае по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 
 

Численность болгар РФ 
Процент от общей 

численности 
болгар России 

Пермский край 
Процент от общей 

численности 
болгар Прикамья 

Общая численность 24038 100 286 100 

В том числе мужчин 12807 53,3 159 56 

В том числе женщин 11231 46,7 127 44 

Городское население болгар 19021 79,1 245 85,7 

В том числе мужчин 10263 42,6 140 49 

В том числе женщин 8758 36,3 105 36,7 

Сельское население болгар 5017 20,9 41 14,3 

В том числе мужчин 2544 10,6 19 6,6 

В том числе женщин 2473 10,3 22 7,7 

 

Таблица 3 

Численность болгар города Перми по итогам 2010 года  
 

Район проживания Численность болгар 
В том числе с родным языком 

болгарским русским Другое 

г. Пермь 86 13 70 3 

Дзержинский  13 1 12 - 

Индустриальный  19 3 16 - 

Кировский  4 - 4 - 

Ленинский  11 4 4 3 

Мотовилихинский  9 1 8 - 

Орджоникидзевский  6 - 6 - 

Свердловский  24 4 20 - 
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Для 92% пермских болгар родным языком 

является русский [26, c. 33]. 

Сегодня в Прикамье, несмотря на ма-

лочисленность, болгары являются узна-

ваемыми в социокультурном пространст-

ве, среди них немало представителей ин-

теллигенции,  болгарская культура, ту-

ризм в Болгарии также являются весьма 

популярными у жителей Пермского края. 

Развиваются и деловые связи. Так, Перм-

ская торгово-промышленная палата имеет 

собственное представительство в странах 

Балканского региона, в крае работает бол-

гарская фирмы «Артела», оказывающая 

услуги «поиска партнеров для совместно-

го производства в Болгарии, покупателей 

российских товаров в Болгарии, постав-

щиков болгарских товаров в РФ» [11]. Ис-

тория болгар уже становилась объектом 

исследования местных историков.  В 2018 

году в рамках издательского проекта «На-

роды Перми: история и культуры» науч-

ным коллективом отдела истории, архео-

логии и этнографии Пермского федераль-

ного исследовательского центра УрО РАН 

издана монография «Болгары Перми: ис-

тория и культура». При этом в Прикамье 

не создано отдельной болгарской органи-

зации, которая объединяла бы представи-

телей данного этноса. 

Болгары Прикамья являются одной из 

этнодисперсных групп болгар Урало-По-

волжского региона России, для них ха-

рактерны этнодемографические процес-

сы, свойственные российским болгарам в 

целом. Среди особенностей болгарской 

миграции можно назвать ее волновой ха-

рактер, дисперсный характер расселения 

болгар. Важной чертой миграции являет-

ся и тот факт, что хронологически она ох-

ватывает только период ХХ века. Несмот-

ря на относительную «краткосрочность» 

пребывания в регионе, болгары успели 

сформироваться как отдельная этнодис-

персная группа, обладающая своими осо-

бенностями и региональной спецификой, 

выделяющей болгар Урала и Сибири в от-

дельную группу российских болгар. 
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