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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПОСЛЕВОЕННОЙ БАШКИРИИ∗ 
Аннотация. В статье на материалах статистики, переписей населения и доку-

ментальных материалов рассмотрено влияние, какое оказала проводившаяся в условиях 
послевоенного времени политика партийно-государственных органов на демографиче-
скую ситуацию в одном из регионов СССР – Башкирской АССР, на миграцию населения, 
рождаемость, смертность и др. 

Ключевые слова: демографические процессы, государственная политика, послево-
енный период, регион. 

В динамике населения и течении демографических процессов в Башкирской 
АССР, как показывают материалы официальной статистики и переписей 
населения, были подъемы и спады. Важную роль в их формировании и развитии 
сыграли миграции, интенсивность и масштабы которых были неодинаковыми в 
различные периоды и определялись социально-экономическими, политическими и 
другими факторами, как объективного, так и субъективного значения [5, с. 81]. В 
то же время серьезное влияние на демографические процессы в республике, их 
развитие оказывала государственная политика, прямо или косвенно отражаясь на 
их течении. В этом отношении особое внимание заслуживает послевоенный 
период, на котором оставила свой неизгладимый след Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. и происходившие события в общественной жизни советской 
страны.  

Война внесла в естественный ход течения демографических процессов свои 
коррективы, выразившиеся в глубочайших аномалиях и невосполнимых потерях. С 

∗ Статья подготовлена в рамках выполнения Программы ОИФН РАН «Нации и 
государство в мировой истории».  
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ее началом общая численность населения БАССР стала сокращаться. Это 
объяснялось, прежде всего, военными, а также трудовыми мобилизациями. Приток 
эвакуированного населения из многих регионов СССР не мог покрыть 
происходившую в республике убыль населения [1, 3]. Немаловажное влияние на 
демографическую обстановку в республике оказывала миграция людей, в основном 
носившая вынужденный характер. Резко упали показатели рождаемости, зато 
смертности – возросли. В целом, с 1941 по 1945 гг. население БАССР уменьшилось 
на 20,9% или на 697,9 тыс. человек [2, с. 262, 263]. Таким образом, война оказала 
серьезное деформирующее влияние на демографические процессы в Башкирии, как 
и в других регионах, и в целом в СССР. Потери, понесенные в годы войны, 
оказались невосполнимыми, последствия которых продолжают ощущаться и 
сегодня. 

Почти полтора десятка лет спустя после завершения Великой Отечественной 
и Второй мировой войн в СССР была проведена перепись населения. Она отразила 
все изменения, которые произошли в населении каждого региона страны, в том 
числе Башкирии, в общих демографических процессах. В послевоенные годы 
механическое движение населения также во многом носило принудительный 
характер. Потери населения в годы войны повлекли за собой деформацию 
половозрастного состава населения республики. Сложившаяся диспропорция в 
соотношении мужского и женского населения, обусловленная главным образом 
людскими потерями в годы войны и более высокой смертностью мужчин, 
сохранялась и в дальнейшем. Перепись 1959 г. зафиксировала долю женщин в 
населении республики на уровне 55,3% [6, с. 182]. Последующие переписи 
населения с завидным упорством показывали их превалирование в населении 
республики. 

В стабилизации течения демографических процессов в автономной 
республике в послевоенные годы тормозящим фактором выступало 
продолжавшееся недостаточное внимание к состоянию здоровья населения со 
стороны местных властей, прежде всего, органов здравоохранения. В апреле 1946 
г. уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) сообщал в ЦК 
партии Г.М. Маленкову о серьезных недостатках медицинского обслуживания 
населения Башкирской АССР, которые были выявлены в ходе проведенной 
проверки. В отчете им делался неутешительный вывод, что оно «поставлено крайне 
неудовлетворительно, в результате чего по республике отмечается рост 
заболеваемости трахомой, туберкулезом, венерическими и другими болезнями». 
Указывалось об имевшихся серьезных недостатках в медицинском обслуживании 
женщин и детей [7, л. 93, 97, 100]. 

Смертность населения в БАССР в послевоенные годы оставалась достаточно 
высокой. Одной из основных причин этого стал голод 1946–1947 гг., который не 
только скрывался властными органами, но никогда официально не признавался. 
Более того, он практически был запретной темой в периодической печати. 
Последствия засухи 1946 г., повлекшие голод 1947 г., самым негативным образом 
сказались на здоровье населения, что отразилось на  демографических процессах в 
Башкирии в послевоенный период. Они привели к массовому распространению 
среди жителей республики септической ангины, дистрофии, токсической 
диспепсии, сыпного тифа, малярии. Показатели смертности от этих заболеваний в 
1946–1947 гг. превышали довоенные показатели. Достаточно высоким был уровень 
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детской смертности в эти годы, составляя в 1946 г. – 14,5%, в 1947 г. – 23,6% в 
общей доле умерших. Надо заметить, что в РСФСР эти показатели были также 
достаточно высокими: доля детей, умерших в возрасте до 1 года, составляла среди 
всех умерших в 1946 г. – 16,6%, в 1947 г. – 22,7% [4, с. 87]. Исследователи 
указывали, что среди районов, наиболее сильно пострадавших от голода в РСФСР, 
как Астраханская, Воронежская, Курская, Сталинградская, Молотовская, 
Тамбовская, Ульяновская, Крымская, Читинская области, Красноярский край, была 
и Башкирская АССР. В этих регионах имели место массовые заболевания людей 
алиментарной дистрофией [4, с. 88]. Среди умерших достаточно высокой была 
доля умерших от острых кишечных заболеваний, что было связано с 
употреблением в пищу суррогатов, перезимовавшего зерна [4, с. 92]. Одной из 
особенностей этого бедствия, выпавшего на долю населения Башкирии в первые 
послевоенные годы, явились его последствия для башкир, серьезно пострадавших 
ввиду отсутствия в пропитании, кроме хлеба, иных запасов продовольствия, в 
отличие от других народов, в частности, русского населения. В республиканских 
архивах отложилась переписка местных органов с центральными об остроте 
данной проблемы, об оказании республике продовольственной и медикаментозной 
помощи, о списании долгов с Башкирии по хлебопоставкам, о выделении семян для 
посевов полей и др. Однако зачастую эти обращения оставались без ответа. А если 
принимались решения о выделении или поставкам в республику продовольствия, 
посевного зерна, медицинских препаратов и пр., то обычно их объемы сокращались 
и помощь, так необходимая республике, приходила с опозданием. 

Но с 1948 г. общие показатели смертности населения в Башкирии начинают 
снижаться, правда, достаточно медленными темпами. Но голод отразился на таком 
важном демографическом показателе, как естественный  прирост населения, 
который вновь с 1947 г. в республике стал резко снижаться. Несмотря на 
принимавшиеся центральными и местными органами власти меры по преодолению 
последствий голода, они нанесли непоправимый вред течению демографических 
процессов в республике, прежде всего, здоровью населения, в их числе детей, 
женщин-матерей. В последующие годы эти вопросы традиционно стояли перед 
властными структурами Башкирии  

Проблемы улучшения здравоохранения в республике, медицинского 
обслуживания граждан, укрепления здоровья детей, женщин-матерей стояли в 
центре внимания республиканских органов в послевоенный период [8, л. 83–85; 10, 
л. 57–59об.; 11, л. 43-46; 12, Л. 57–59об.]. Отмечалось, что показатели 
заболеваемости и смертности среди населения республики оставались высокими. 
Медицинское обслуживание отставало от возрастающих потребностей населения. 
В республике не ликвидирована трахома, высокая заболеваемость туберкулезом и 
др. Лечение больных этими заболеваниями организовано плохо, 
неудовлетворительно поставлено медицинское обслуживание и лечение людей. На 
XXIV областной партийной конференции 18 января 1956 г. первый секретарь 
Башкирского обкома КПСС С.Д. Игнатьев в отчетном докладе, остановив 
внимание на проблемах здоровья и работы органов здравоохранения республики по 
охране здоровья населения, отметил, что они «проводят немалую работу по 
улучшению медицинского обслуживания населения». В то же время он указал на 
имевшиеся серьезные недостатки в охране здоровья населения и сохранявшиеся 
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массовые заболевания, что влияло на общие демографические показатели 
населения республики.  

Негативно отражались на структуре населения урбанизационные процессы, 
шедшие в БАССР достаточно ускоренными темпами в эти годы. Прежде всего, 
происходили перемены в общей численности населения республики, особенно в 
сельской местности. Там оно сокращалось, в городах, наоборот, увеличивалось. 
Происходившие перемещения огромных потоков людей негативно отражалось на 
трудовых ресурсах в аграрном секторе. Но не только. Оно также сказывалось на 
основных демографических показателях, как воспроизводство населения, брачно-
семейная сфера, половозрастная структура и др.   

Таким образом, в послевоенный период демографическая ситуация в 
Башкирской АССР оставалась нестабильной, противоречивой и сложной, в основе 
которой лежали последствия Великой Отечественной войны, проводившейся 
государственной политики, где игнорировались нужды и запросы населения, а 
преследовались лишь сугубо прагматические цели, нацеленные на выполнение 
хозяйственно-политических задач. Проявления неблагополучия в демографической 
обстановке в республике наблюдались в дальнейшем, что подтверждается 
материалами официальной статистики и переписей населения.  

В последующие периоды демографическая ситуация в республике 
развивалась сложно и противоречиво, что было обусловлено множеством 
различных причин, и прежде всего, отсутствием должного внимания властных 
структур к ней. Принимавшиеся решения на центральном и местном уровнях 
зачастую запаздывали, многие из них вовсе не были реализованы, имели чисто 
декларативный характер, и принимались лишь для галочки в официальных отчетах 
«на верх». Показательным является обсуждение на заседании бюро Башкирского 
обкома партии 15 декабря 1981 г. вопроса о ходе выполнения постановления бюро 
обкома КПСС и Совета Министров БАССР от 21 ноября 1978 г. «О комплексном 
плане мероприятий по улучшению демографической обстановки в республике и по 
регулированию движения сельского населения Башкирской АССР» [9, л. 81–88]. 
На нем отмечалось, что «в республике проводятся местными органами 
мероприятия по улучшению демографической обстановки, охраны материнства и 
детства, укрепления семейно-брачных отношений. Это привело к стабилизации 
численности населения и сокращению оттока его, складывается тенденция 
повышения рождаемости и устойчивости браков. В то же время в реализации мер 
по улучшению демографической обстановки в республике имеются существенные 
недостатки: на ряде предприятий нефтепереработки, лесозаготовки, строительства 
и др. недостаточно высвобождают женщин от работ с тяжелыми и вредными 
условиями труда, имеют место случаи смертности детей и женщин-матерей. При 
некотором общем снижении оттока сельского населения в республике, еще его 
размеры велики в некоторых районах республики, в основном северных и северо-
восточных. Из-за того, что местные руководители не вникают в происходящие 
демографические процессы, не проявляют должной заботы об обеспечении 
пропорциональной занятости в общественном производстве мужчин и женщин, 
вследствие чего происходит деформация половозрастной структуры населения, 
особенно в активном брачном возрасте. Отмечалось, что во многих районах 
республики (76% сельсоветов) сложился заметный недостаток женщин в возрасте 
20-29 лет». В принятом постановлении указывалось, что местным органам 
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необходимо «…глубоко вникать в происходящие демографические процессы на 
селе, осуществить меры по нормализации половозрастной структуры населения в 
каждом населенном пункте». Контроль за выполнением постановления был 
возложен на республиканскую демографическую комиссию, образованную 
постановлением бюро обкома КПСС и Совета Министров БАССР от 21 ноября 
1978 г. Об «эффективности» ее деятельности красноречиво говорят сохраняющиеся 
проблемы в этой сфере и в дальнейшем.   

В основе современного демографического неблагополучия в России и ее 
регионах, в частности, в Республике Башкортостан, лежат невосполнимые потери и 
необратимые последствия Великой Отечественной войны, упущений и промахов в 
государственной политике послевоенного времени в аграрном секторе, 
здравоохранении, общественно-политической жизни, которая традиционно имела 
остаточный принцип в отношении проблем народонаселения, развития 
демографических процессов, охраны здоровья населения. На демографические 
процессы в БАССР в послевоенные годы, которым были присущи, как общие, так и 
местные особенности, серьезное влияние оказали: недостаточное внимание к 
положению, нуждам и запросам населения, трудности послевоенного 
восстановления экономики, демографические последствия войны, продолжавшееся 
существование населения в чрезвычайных условиях, мало чем отличавшихся от 
военного времени, голод, вызванные им массовые заболевания людей и др. 
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Черезова О.Г. 

ВНЕБРАЧНАЯ РОЖДАЕМОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950–1970-Е 
ГОДЫ 

Аннотация. В статье проанализирована динамика показателей внебрачной рож-
даемости в Свердловской области в 1950–1970-е гг. по возрастным и социальным груп-
пам матерей. 

Ключевые слова: статистические отчеты, рождаемость, внебрачная рождаемость, 
матери-одиночки, репродуктивное поведение. 

Во второй половине 50-х гг. ХХ в. Россия вступила в третью фазу 
демоперехода [4, с. 14]. Этот процесс характеризуется изменением показателей 
рождаемости и смертности населения, изменением репродуктивных и семейных 
установок. Считается, что одним из показателей изменения отношения к семейным 
ценностям является увеличение внебрачной рождаемости. В современном 
обществе внебрачная рождаемость все более приобретает характер массового 
феномена [3]. Доля внебрачных рождений в общем числе родившихся составляет в 
современной России более 25% [5]. 

Тем не менее, однозначно связывать внебрачную рождаемость со сменой 
семейных ценностей нельзя. Разумеется, внебрачная рождаемость, в том числе, 
является показателем распространенности нерегистрируемых браков. Но, известно, 
что доля внебрачных рождений высока в периоды социальных катастроф и 
дезорганизации брачного рынка. По мере нормализации ситуации этот показатель 
обычно сокращается. Так было, в частности, и в России после окончания Великой 
отечественной войны. Доля внебрачных рождений с той поры уверенно снижалась, 
достигнув минимальных значений в конце 1960-х годов. После этого она стабильно 
держалась на низком уровне – чуть более 10% – до начала 1980-х годов [1]. 

В массовом сознании внебрачная рождаемость связана с рождением ребенка 
матерью-одиночкой. Однако, в эту категорию попадают и дети, рожденные в 
незарегистрированном браке, т.е. фактически живущие в полной семье. Но в 50–70-
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