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В статье анализируются основные тенденции рождаемости в Кировской области в 

годы Великой Отечественной войны. 
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Известно, что одним из следствий длительных войн является изменение показателей 

естественного движения населения. Резкое ухудшение условий жизни не может не 
сказываться на рождаемости и смертности. Институт семьи и брака во время войны также 
претерпевает существенные изменения. 

Великая Отечественная война внесла коррективы практически во все 
характеристики рождаемости. Они обусловлены воздействием различных причин и 
факторов, представляющих собой совокупность социально-экономических условий 
(занятость женщин, уровень благосостояния, развитие системы здравоохранения др.), 
причины – промежуточные звенья факторов (возраст вступления в брак, внутрисемейное 
регулирование рождаемости и др.) [1, с. 96; 2, с. 177–178]. Однако выделение в качестве 
факторов только социально-экономических условий, на наш взгляд, дает одностороннее 
видение проблемы. На показатели рождаемости оказывают воздействие все сферы 
человеческой жизнедеятельности, а также личные (субъективные) причины. Наиболее 
рациональным является выделение структурных (или чисто демографических) и 
неструктурных факторов рождаемости [3, с. 61; 6, с. 113].  

Определяющей тенденцией рождаемости населения СССР в период, 
непосредственно предшествующий Великой Отечественной войне, было снижение ее 
уровня. 

С принятием в 1936 г. ЦИК и СНК СССР постановления «О запрещении абортов» 
коэффициент рождаемости по СССР повысился в 1937 г. (в 1936 г. – 33% против 39% в 
1937 г.), однако данное явление было временным. Начиная со следующего года, 
показатели постепенно снижались [5, с. 280].  

Самый низкий показатель рождаемости в СССР пришелся на 1940 г. – 32%, что 
было обусловлено рядом факторов. Несмотря на действующее постановление о 
запрещении абортов под угрозой уголовного наказания (в Уголовный кодекс была введена 
статья 140, предусматривающая при установлении вины лишение свободы), количество 
подпольных абортов с каждым годом возрастало. Женщинам легче было избавиться от 
ребенка, чем прокормить в тяжелых условиях. В Кировской области в 1940 г. было 
зарегистрировано 3799 подпольных абортов1. В целом по РСФСР в 1940 г. было 
возбуждено свыше 20 тыс. дел по факту криминальных абортов. Незаконные аборты 
осуществлялись неквалифицированными людьми, часто в антисанитарных условиях с 
большим риском для здоровья женщин. Следствием таких абортов было массовое 
вторичное бесплодие согласившихся на них женщин, а в некоторых случаях – смерть.  

Вторым фактором, обусловившим предвоенное падение рождаемости, стало 
принятие Верховным Советом СССР 1 сентября 1939 г. закона «О всеобщей воинской 
обязанности», а также начавшаяся советско-финская война. 

Немаловажную роль сыграл психологических фактор. Население страны было 
информировано о начавшейся в Европе войне, которая постепенно приобретала характер 

                                                           
1Государственный архив Кировской области (далее – ГАКО). Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2975. Л. 85. 
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мировой. Тяжелые боевые действия на советско-финском фронте заставляли супругов 
временно переносить рождение детей на перспективу мирного времени. 

Война внесла также существенные изменения и в географию рождаемости, 
выделив по существенному признаку тыловые районы и районы, подвергшиеся 
оккупации.  

Определяющей тенденцией процесса рождаемости в годы войны в тыловых 
районах являлось снижение ее качественных и количественных показателей (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика рождаемости населения РСФСР и Кировской области 

в 1941–1945 гг. (данные по РСФСР без территорий, 
подвергшихся оккупации)1, в промилле 

Год 
Число родившихся на 1000 чел. населения 

РСФСР Кировская область 
1941 33,3 34,5 
1942 20,2 26,0 
1943 9,9 9,8 
1944 10,5 10,4 
1945 10,8 13,4 

1945 г. в % к 
1941 г. 32,4 38,8 

 
Необходимо учитывать, что все показатели рождаемости отражают ситуацию 

девятимесячной давности. Война вынудила супругов отложить запланированное 
рождение детей. Поэтому уже к декабрю 1941 г. показатель рождаемости сократился на 
78,2%2. Резкое снижение рождаемости в Кировской области фиксируется с апреля 1942 г. 
На свет появились дети, зачатые до начала войны. К концу 1945 г. количество рождений в 
области сократилось по сравнению с первым годом войны в 3,2 раза3. 

Самый низкий уровень рождаемости в тыловых районах РСФСР был установлен в 
1943 г., когда ее коэффициент не превышал 9,8%4. Ниже данного показателя рождаемость 
была зафиксирована в Московской, Ивановской, Вологодской областях (8‰). В 
Кировской области рождаемость сохранялась на общереспубликанском уровне (9,8‰). 

Показатели рождаемости по Кировской области в 1943–1944 гг. были значительно 
ниже, чем в других районах глубокого тыла (например, на Урале – от 11,6‰ до 14,6‰, в 
Сибири – 12,5‰ до 15,6‰), что свидетельствует о сложившейся в регионе тяжелой 
демографической ситуации [1, с. 87–88; 4, с. 42].  

В 1943 г. общий коэффициент рождаемости населения области стабилизировался 
на низком уровне (на 1 тыс. жителей приходилось 10 живорожденных детей)5.  

Доля многоплодных родов за годы войны не снизилась (за исключением 
переходного 1942 г.), что связано с действием биологического закона популяции, 
регулирующего ее численность. Таким способом природа пыталась решить проблему 
депопуляции и восстановить привычное для этой агломерации количество рождающихся 
детей. 

                                                           
1 Подсчитано по: Население России в XX веке: в 2 т. Т. 2. 1940–1959 гг.: исторические очерки / отв. ред. 
Ю. А. Поляков. М., 2002. С. 100; ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 464. Л. 6; Там же. Д. 860. Л. 4; Д. 863. Л. 4 об.; 
Д. 1226. Л. 4; Д. 1227. Л. 3 об.; Д. 1275. Л. 2; Д. 1683. Л. 1–1 об.; Д. 1697. Л. 2–43 об.; Государственный архив 
социально-политической истории Кировской  области (далее – ГАСПИ КО). Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 17. Л. 79. 
2 ГАКО. Ф.Р-2344. Оп. 2. Д. 464. Л. 4. 
3 ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 464. Л. 6; Д. 1697. Л. 2–43. 
4Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф-1562. Оп. 329. Д. 1451. Л. 125. 
5 ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 1226. Л. 4.  
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Война повлияла и на сезонность рождений. И если в 1941–1942 гг. сезонные 
колебания числа рождений заметны, то начиная с 1943 г. они значительно нивелируются, 
принимая плавный характер1. Однако в 1945 г. постепенно вновь приобретают сезонный 
характер (рис. 1). 
 

 
Рис. Сравнительные показатели рождаемости по Кировской области за 1939 г. и 1943 г. 

 
Война, деформировав процессы естественного воспроизводства людских масс, 

внесла существенные коррективы в показатели рождаемости городского и сельского 
населения. Снижение рождаемости в городах было ощутимее, чем на селе, однако и 
восстановительные процессы проходили быстрее. Деревня же долгое время не могла 
достичь довоенного уровня рождаемости, что является свидетельством глубокого кризиса 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициенты рождаемости населения Кировской области в 1939–1945 гг.2 

Год Всего Город Село 
1939 38,2 38,2 38,2 
1940 33,0 22,8 35,6 
1941 34,5 25,9 36,9 
1942 26,0 31,9 24,4 
1943 9,8 9,1 10,1 
1944 10,4 9,9 10,5 
1945 13,4 15,1 12,8 

 
Соотношение родившихся детей по полу сохранялось. Мальчиков рождалось по-

прежнему больше, чем девочек, однако преобладание среди мертворожденных детей 
мужского пола частично компенсировало эту разницу. 

 
Таблица 3 

Количество родившихся детей в Кировской области в 1939–1945 гг.3 

Год 
Число родившихся детей 
(без мертворожденных) Мертворожденных детей 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2280. Л. 99; Там же. Оп. 2. Д. 2975. Л. 55; Д. 1226. Л. 4; Д. 860. Л. 4. 
2 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2975. Л. 2 об.; Там же. Оп. 2. Д. 464. Л. 6; Д. 860. Л. 4; Д. 1226. 
Л. 4; Д. 1227. Л. 3 об.; Д. 1273. Л. 41 об.; Д. 1275. Л. 2; Д. 1683. Л. 10–10 об.; Д. 1697. Л. 2–43; Оп. 5. Д. 1. 
Л. 100–100 об.; ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 7. Л. 3–3 об.; Д. 17. Л. 79; 200 лет Вятской губернии. 60 лет 
Кировской области: стат. сб. / ред. кол. В. А. Зырин и др. Киров, 1996. С. 26. 
3 ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2280. Л. 100; Там же. Д. 2975. Л. 56–56 об.; Оп. 2. Д. 464. Л. 7; Д. 860. Л. 5; 
Д. 1226. Л. 5–5 об.; Д. 1273. Л. 5–5 об. 
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1939 44660 42464 870 631 
1940 39273 37545 788 570 
1941 39978 38122 876 606 
1942 25151 24193 375 281 
1943 10408 9500 120 92 
1944 10014 9682 92 64 
1945 13000 12470 89 55 
 
Итак, по всей стране уже в начале 1942 г. отмечается падение коэффициента 

рождаемости, а в последующие годы – еще большее снижение числа рождений. Резкое 
сокращение рождаемости – один из факторов, повлиявших на снижение численности 
населения.  

Дефицит рождаемости – достаточно сложная для определения категория, 
разнообразие и интенсивность демографических процессов затрудняли учет некоторых 
показателей, по части из них статистика вообще не велась. Поэтому историки и 
демографы для определения дефицита рождаемости чаще всего прибегают к методике, 
разработанной Б. Урланисом, предложившим использовать в качестве 
среднестатистического количества рождений данные первого года войны. Приведенные 
ниже расчеты указывают, что за годы войны в области могло появиться на 194,5 тыс. 
больше детей. 

Таблица 4 
Дефицит рождаемости в Кировской области в годы Великой Отечественной войны,  

тыс. чел.1 

Годы Фактически родилось Должно было 
родиться 

Дефицит 
рождаемости 

1941 79,3 79,3 0 
1942 57,1 79,3 22,2 
1943 20,0 79,3 59,3 
1944 19,8 79,3 59,5 
1945 25,8 79,3 53,5 

Итого: 202,0 396,5 194,5 
 
Начавшаяся война затронула все сферы жизни советского общества, тем самым 

прямо или косвенно нарушив нормальный ход демографических процессов. К 
неструктурным факторам, оказавшим наибольшее воздействие на показатели 
рождаемости в годы войны, следует отнести следующие:  
1) социальные (снижение уровня медицинского обслуживания, плохое санитарное 
состояние населенных пунктов, окончательный или временный разрыв семейных связей в 
результате призыва мужчин в армию);  
2) экономические (ухудшение материально-бытового положения, продовольственная 
проблема, общее снижение жизненного уровня населения, увеличение роли женского 
труда);  
3) культурно-психологические (психологическая боязнь рожать детей в условиях 
войны; отсутствие времени на воспитание детей); 
4) экологические (увеличение производства в тыловых районах); 
5) политико-правовые (пропаганда; государственная поддержка беременных женщин и 
женщин, имеющих детей, изменение законодательства, регулирующего область семейных 
правоотношений). 

Регулировать влияние тех или иных факторов было возможно только с помощью 
продуманной демографической политики, которая, как известно, является объективным 
                                                           
1 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 464. Л. 6; Там же. Д. 860. Л. 4; Д. 1226. Л. 4; Д. 1273. Л. 4. 
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фактором рождаемости. В ситуации резкого спада количества рождений перед 
государством стояли две главные задачи: 

1. Не допустить дальнейшего падения рождаемости в стране и попытаться 
стабилизировать ее, пусть даже на низком уровне. 

2. Оказать необходимую помощь беременным женщинам, матерям и детям. 
Принятие и эффективное исполнение нормативно-правовых актов, носивших 

протекционистский характер, являлось основным способом осуществления стоявших 
перед властью задач. Изданием ряда актов власть пыталась поддержать институт семьи 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении 
ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» от 8 июля 1944 г., Указ «О 
порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без 
вести на фронте одного из супругов» от 10 ноября 1944 г. и прочие). 

Итак, неструктурные факторы, безусловно, оказали определяющее воздействие на 
динамику рождаемости, они способствовали ее резкому падению в условиях войны. К 
концу 1945 г. в области появилась на свет лишь треть от количества рожденных в 
довоенный год детей. Стоявшие перед органами государственной власти в годы войны 
задачи по стабилизации рождаемости и социальной помощи беременным женщинам и 
матерям были частично реализованы. Искажение половозрастной структуры общества, 
тяжелые послевоенные годы и, конечно, процесс перехода от традиционной модели 
воспроизводства населения к современной не вызвали компенсационной волны 
рождаемости. 
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