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Аннотация: Статья посвященатрагической истории голода 1921–
1922 гг., которая повлияла на демографию страны. Автор рассматривает 
масштабы голода на территории Башкортостана, его географическое рас-
пространение, проводит анализ о последствиях. Большое внимание уделе-
но борьбе государственных структур с голодом. Сделан обзор принятых мер 
для спасения населения во время руководства Башкортостаном М. Л. Мур-
тазина. Также выделены основные проблемы голода и его влияние на де-
мографию страны в целом. Более детально указаны масштабы, причины, 
последствия голода 1921–1922 гг. На основе источников в статье доказы-
вается большой масштаб данного события и его влияние на развитие стра-
ны и рост количества населения. Также автором рассмотрен объём государ-
ственной помощи населению, меры, принятые для спасения детей и взрослых 
во время руководства БашЦИКом М. Л. Муртазина.
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Abstract. The article is devoted to the tragic history of the Russian famine of 1921-1922, 
which influenced the demography of the country. The paper examines the scale of famine in 
Bashkortostan, its geographical distribution and consequences. Particular attention is paid to 
the fight of state structures against hunger. An overview of the measures taken to save the popu-
lation during the leadership of Bashkortostan by MusaMurtazinis presented. The main problems 
of hunger and its impact on the demography of the country as a whole are also highlighted. The 
scale, causes, and consequences of the famine of 1921-1922 are studied in more detail. Based on 
the sources, the article proves the large scale of this event and its impact on the development of 
the country and the growth of the population. The research also considers the volume of state 
aid to the population, measures taken to save children and adults during the leadership of M.L. 
Murtazin’s Bashkir.
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Введение

Голод 1921–1922 гг. поразил многие регионы России. Масштабная ка-
тастрофа, прошедшая 100 лет назад в некоторых регионах нашей страны, 
оказалась наиболее тяжелой, потери были невосполнимыми. Данная тра-
гедия не миновала и население Башкирской Республики, которое после 
Гражданской войны не успела полностью оправиться и была в бедствен-
ном состоянии. В результате, в это время наблюдалось сокращение обще-
го количество населения края. В памяти народа эта катастрофа осталась 
как большой голод, т. к. масштабы бедствия были огромными. 

Актуальность данной проблемы связана с повышенным научным и об-
щественным интересом к проблемам демографии сегодня. Целью иссле-
дования является деятельность М. Л. Муртазина на посту руководителя 
БашЦИК во время голода 1921–1922 гг. 

Обсуждение

Данной проблеме в научной, научно-популярной и художественной 
литературе уделено немало внимания. Голод 1921–1922 гг. активно иссле-
довался в начале 1990-х гг. Необходимо отметить, что массовый голод на-
селения нанес молодой стране большой демографический урон. Причиной 
кризисной ситуации многие исследователи считали последствие засухи 
1921 г. Кроме того, немаловажным негативными факторами стали Первая 
мировая и Гражданская войны. К 1921 г. после длительной войны страна 
была разорена и не могла обеспечивать свое население необходимым ко-
личеством продовольствия. Засуха 1921 г. нанесла большой урон сельскому 
хозяйству, в результате чего сократилась кормовая база. 

Большинство исследователей истории Советского союза обратили 
внимание на данную тему во второй половине прошлого века. В своих 
монографиях и статьях они сделали общий обзор истории голода, изучи-
ли причины и последствия [1, с. 3]. Многие историки советского периода 
в своих исследованиях считали причиной появления голода засуху и во-
енные действия на территории страны. Вышеуказанные факты в боль-
шинстве случаев разорили многие хозяйства, которые впоследствии 
не смогли полностью восстановиться. Исследователи постсоветского пе-
риода наряду с засухой и войнами выделяли жесткую политику коммуни-
стической партии, которая организовала продразверстку в виде изъятия 
зерна у населения. В частности, данное мнение выдвигается в исследо-
ваниях В. В. Кабанова [2, с. 3]. Аналогичный вывод в своей работе делает 
историк Н. В. Ефременков, считавший, что вместе с указанными причи-
нами повального голода немаловажную роль сыграли завышенные объ-
емы продразверстки, которые не могли выполнить крестьянские хозяй-
ства [3, с. 82]. Таким образом, можно отметить, что эти труды историков 
имеют большое значение, т. к. на примере данных прошедшего голода 
исследователи попытались выяснить подлинные причины данной ката-
строфы.
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По мнению Д. А. Сафонова, голод 1921–1922 гг. был использован в борь-
бе с повстанцами, которые выступали против государства. По его мнению, 
не получая продовольственную и другую помощь, повстанческое движе-
ние в голодающих губерниях постепенно утихало [4, с. 3]. Однако данные 
выводы остаются спорными. 

Большую роль играют исследования Р. Н. Сулеймановой, которая уде-
лила внимание положению детей Башкирии в это время [5, с. 90]. Автор 
в своей работе изучила последствия голода, указала меры, принятые пар-
тийно-государственными органами, перечислила мероприятия для их 
спасения. 

Основной причиной голода в Башкортостане, как и во многих регио-
нах, являлась засуха — последствия Гражданской войны, которая проте-
кала несколько лет в крае. Также немаловажную роль сыграла специфиче-
ская продовольственная политика большевиков. В 1920 г. для республики 
была установлена продовольственная разверстка в размере 16,8 млн пу-
дов, которая в условиях неурожая являлась огромной нагрузкой. В резуль-
тате, к началу 1921 г. у населения принудительно было собрано 13 млн 
пудов зерна, 12 тыс. пудов сливочного масла, 12 млн штук яиц [6, с. 270]. 
Сбор продуктового запаса населения привел к общему голоду в крае. 
Вышеуказанные причины были основными источниками появления голо-
да и в других регионах страны. Недооценка масштабов голода многими 
государственными учреждениями, их нерасторопность, несвоевременное 
принятие нужных решений при первых признаках голода лишь усугубили 
катастрофу и благоприятствовали развитию голода среди населения. 

Необходимо отметить, что большой размер налога для Башкортостана 
позже выяснил уполномоченный ВЦИК и ЦК РКП(б) П. Н. Мостовенко. 
Он в своем отчете перед руководством страны отметил, что прежними 
руководителями республики была указана большая площадь посевных 
культур, в результате чего был установлен излишне высокий размер на-
лога с будущего урожая. Председатель чрезвычайного комитета Башкирии 
В. П. Алексеев вспоминал, что неурожай и голод 1921 г. тяжело ударили 
и по Башкирии. Необходимо также отметить, что с 1920 г. на территории 
Малой Башкирии и Уфимской губернии 1055 предприятий были вынуж-
дены остановить свою деятельность. После остановки большого количе-
ства предприятий в крае начался дефицит товаров народного потребле-
ния. В итоге, для населения оказались недоступны мыло, спички, одежда 
и керосин.

К началу 1920 г. значительная часть хозяйств сельских жителей БАССР 
занималась скотоводством и полностью не успела перейти к земледелию 
как основному виду хозяйственной деятельности жизни. Данный фактор 
также усугубляло материальное положение населения, которое не мог-
ло в полной мере обеспечить кормовую базу, от чего происходил массо-
вый убой скота. Необходимо отметить, что налог перед государством на-
селению требовалось выплачивать зерном, поэтому впоследствии многие 
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скотоводческие хозяйства, отдавая скудные запасы в виде налога, оста-
вались без необходимого продуктового запаса. Таким образом, боль-
шинство людей, вынужденно направляя поголовье скота на мясо, позже 
пополняли число голодающих. В периодической печати того времени пи-
сали, что голод в Поволжье приобрел большие размеры, и многие люди, 
уничтожив свой скот, в поисках еды покидают родные места 1. На приме-
ре Таймасовской волости Башкортостана можно примерно представить 
масштаб этой катастрофы. По Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 1917 г. в данной волости проживали 6777 чел., было 15 510 голов 
скота 2. После голода 1922 г. в этой же волости осталось: 4188 чел. и 3018 
голов скота 3. Таким образом, можно отметить, что за пять лет на террито-
рии Таймасовской волости население сократилось на 1232 чел., поголовье 
скота — на 12492. 

Для спасения населения края от голода и ради сохранения будущего 
республики руководство края принимало немало решений, которые тре-
бовали экстренного выполнения. В связи с этим летом 1921 г. председа-
телем БашЦИК стал М. Л. Муртазин, который прежде был Башвоенкомом 
республики. 

М. Л. Муртазин был человеком с большим жизненным опытом. Он ро-
дился 20 декабря 1891 г. в деревне Кучуково, Кубеляк-Телявской волости 
Тамьян-Катаевского кантона Верхнеуральского уезда Оренбургской губер-
нии (ныне Учалинский район, Республики Башкортостан). Будучи артил-
леристом, он участвовал в Первой мировой войне. Во время Гражданской 
войны был командиром эскадрона, полка, позже кавалерийской брига-
ды. В это время со своим соединением он был вынужденно сделать не-
сколько переходов от белых к красным и обратно, окончательно перейдя 
на сторону Красной Армии в августе 1919 г. На стороне большевиков, буду-
чи командиром отдельной кавалерийской бригады, принимал непосред-
ственное участие в операциях на Туркестанском, Юго-Западном фронтах. 
Во время Гражданской войны был награжден двумя орденами Красного 
знамени, золотыми часами и серебряной шашкой с дарственной надписью 
от Р.В.С.Р 12-й Армии. После войны некоторое время занимал ряд государ-
ственных должностей в республике. Затем после окончания военной ака-
демии им. Фрунзе продолжил службу в Генштабе РККА в звании комбрига.

Во время голода руководители края, наряду с основными государ-
ственными задачами, развернули работу по содействию борьбы с голо-
дом, который бушевал в это время. Основная жизнь населения тогда за-
висела от помощи государства. М. Л. Муртазин отмечал, что в создавшейся 
ситуации было необходимо принимать быстрые и решительные меры 4. 
Понимая сложившееся тяжелое состояние, как руководитель республики 

1 НА РБ Ф. П-22, Оп. 7, Д. 10, Л. 27.
2 НА РБ Ф.Р. 472, Оп. 1, Д. 1296, Л. 3.
3 НА РБ Ф.Р. 472, Оп. 1, Д. 973, Л. 2.
4 НА РБ Ф. 22, Оп. 6, Д. 1а, Л. 61.
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М. Л. Муртазин, требуя помощи, написал обращение к руководству страны. 
Муса Лутович просил открыть для населения дополнительные столовые, 
обеспечить продуктами питания, предметами широкого потребления, 
мануфактурой, строительными материалами, посудой, льнозаготови-
тельными и сельскохозяйственными орудиями труда [7, с. 11]. Для сохра-
нения жизней молодого поколения — будущего населения республики — 
М. Л. Муртазин отправил телеграмму в центральные правительственные 
органы. В этой телеграмме он отмечал, что край нуждается в немедленной 
продовольственной помощи, в частности для 75 тыс. детей, которых надо 
было обеспечить своевременным питанием [7, с. 11].

Для обеспечения оперативной доставки продуктов до населения пред-
седатель БашЦИК просил своих подчиненных контролировать данный 
вопрос на месте. На заседании 1-го пленума Башобкома Муртазин, под-
нимая вопрос о голодающих, говорил: «…кантонах помощи голодаю-
щим мало обращает внимание… Без урегулирования работы на местах, 
без плана распределения, без налаженной связи, нормально наладить 
работу комиссии и помощь голодающему населению нельзя» 1. Для этого 
он предлагал мобилизовать работников на территории кантонов (округов) 
республики, чтобы наладить доставку необходимого количества продук-
тов. Необходимо отметить верное решение руководства республики, т. к. 
без необходимого контроля в кантонах выделенные продукты могли быть 
неэффективно использованы. По необходимости М. Л. Муртазин старался 
направлять в голодающие районы людей, которые были знакомы с бытом 
и обычаями местного населения, для доверительного контакта между ор-
ганами государства и населения 2.

Количество голодающих по общим сведениям было 671 105 чел., из них 
265 520 являлись несовершеннолетними. Для спасения указанного количе-
ства людей необходимо было открыть 2111 столовых с пропускной способ-
ностью по 300 человек в день. Необходимо отметить, что через некоторое 
время общими усилиями для открытия столовых в кантонах было выделе-
но 150 млн руб. 3

Наряду с голодом необходимо было бороться с болезнями, которые воз-
никали от недоедания среди населения [8, с. 137]. В голодающих регионах 
многие люди болели тифом, холерой, дизентерией, цингой [11]. От этих 
болезней страдало и население Башкортостана [9, с. 27]. Так, с 13 по 19 но-
ября 1921 г. в Уфе от тифа заболела 37 человек, брюшным — 54 человека 4. 
В своем выступлении В. И. Ленин отмечал, что тиф превращается в самую 
грозную опасность [10, с. 465].

Особое внимание во время борьбы голодом было обращено на детей. 
Незащищенная часть населения в такое тяжелое время была особенно 

1 НА РБ Ф. П-22, Оп. 7, Д. 14, Л. 18.
2 Там же. Л. 28.
3 НА РБ Ф. Р-78, Оп. 1, Д. 11, Л. 69.
4 Заразные болезни // Деревенская газета. 1921. № 46. С. 1
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беззащитна. В данной ситуации Муса Лутович уделил большое внимание 
обеспечению необходимыми продуктами населения республики. Кроме 
обеспечения дополнительными пайками питания общими усилиями ру-
ководители страны старались открывать новые столовые и детские интер-
наты. К этому времени по всей Башкирии работало 708 детских домов 1.

Внутри Башкортостана голодающих детей распределяли между работ-
никами государственных учреждений. Сохранилась телеграмма председа-
теля БашЦИК М. Л. Муртазина для некоторых учреждений государственной 
власти, где говорилось: «…по разверстке назначено 20 (двадцать) детей 
для распределения по ответственно-политическим работникам комисса-
риата на полное их проживание. Детей имеете получить в Распредпункте 
по улице Ашкадарская, 74 не позднее 10-го февраля. Сообщите фамилии 
и адреса сотрудников, по коим будут распределены дети» 2. Таким образом, 
принимались разнообразные меры для обеспечения детей необходимым 
количеством питания. 

В это время от безысходности многие голодающие регионы отправ-
ляли детей в более благоприятные регионы. В газетах тех лет отмечалось, 
что на сентябрь 1921 г. для эвакуации из голодающего Поволжья подготов-
лено 27 поездов. Каждый поезд обеспечивался необходимым количеством 
продуктов питания, бельем, одеждой и обувью [11, с. 1]. Руководители края 
для спасения некоторой части населения также были вынуждены отпра-
вить голодающих детей в более благоприятные в продовольственном от-
ношении регионы России. Например, в Смоленск были эвакуированы 1000 
детей из Башкортостана 3. Позже, в мае 1922 г. дополнительно в Псков были 
отправлены 960 детей. В Москве этих детей встретили 22 мая представи-
тели Башкирской республики, среди которых был председатель БашЦИК 
М. Л. Муртазин [7, с. 12]. Таким образом, можно отметить, что другие реги-
оны страны по возможности протягивали руку помощи голодающему на-
селению, которые оказывались в бедственном положении. 

Ярким примером взаимовыручки населения регионов, кроме эваку-
ации детей в другие регионы, является отправка для голодающего на-
селения необходимых продуктов и товаров народного потребления. 
Например, зная о тяжелом положении населения Башкирской АССР, жите-
ли Петрограда в память подвигов башкирских бойцов при защите города 
от войск белогвардейского генерала Юденича отправили 3 641 пудов хле-
ба, 524 пуда мясо и рыбы, 1 475 пудов крупы, 560 пудов овощей, 117 пудов 
сахара, 17 пудов жира, 233 пуда соли, 7 пудов чая, 60 пудов картофеля, 8 
пудов мыла, 159857 пачек папироса, 5 пудов табака, 840 ящиков спичек, 
540 банок консервы 4. Руководство Ярославской губернии отправило 16146 
пудов сена, Рязанской губернии — 11 728 пудов семенного картофеля, 

1 НА РБ Ф. Р-78, Оп. 1, Д. 11, Л. 69.
2 НА РБ Ф. 22, Оп. 6, Д. 71, Л. 14.
3 На помощь детям // Известия. 1921. № 206. С. 23.
4 Там же.
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Тамбовской — 6 млрд руб., правительство РСФСР прислало 191 890 детских 
пайков и 471 000 взрослых пайков 1.

Несмотря на тяжелое экономическое состояние, жители других ре-
гионов не оставались в стороне и стремились помогать друг другу. Здесь 
можно отметить дружбу народов в многонациональной стране, которые 
не бросали на произвол судьбы обреченное население. Необходимо отме-
тить, что совместными действиями и в условиях взаимопомощи регионов 
РСФСР было спасено немало жизней в это время. 

К лету 1922 г. ситуация на территории страны благодаря принятым ме-
рам стала улучшаться. Смертность среди населения стала постепенно сни-
жаться. Несмотря на непродуманную до конца организацию помощи го-
сударства, постепенно была налажена устойчивая доставка необходимого 
количества продуктов питания и товаров народного потребления. 

Заключение

По результатам исследования можно отметить, что большую работу 
по организации спасения голодающих в регионе организовали работники 
БашЦИКа под руководством М. Л. Муртазина. 

Своевременно принятые меры руководством республики спасли нема-
ло жизни. Можно отметить высокий профессионализм и сплоченную ра-
боту работников под руководством М. Л. Муртазина, деятельность которых 
положительно повлияла на общую демографию республики и страны в це-
лом.

Привлечение дополнительных средств от центральных органов власти 
и необходимой материальной помощи из других регионов для спасения 
населения показало стремление руководства страны и республики спасти 
население от голодной катастрофы. Умелое распределение, организация 
доставки необходимых продуктов питания и товаров в кантоны показа-
ло достаточно эффективную государственную поддержку для всех жите-
лей региона. 

Таким образом, необходимо отметить, что как на территории страны, 
так и в республике от голода пострадало много хозяйств. В итоге, на тер-
ритории края площадь посевных культур сократилась до 51,6 %, поголовье 
рабочих лошадей на 53 %, крупного рогатого скота на 37,7 %, мелкого ро-
гатого скота на 59,5 %. Уменьшение поголовья скота в хозяйствах сельских 
жителей и истощение кормовой базы привели к массовой гибели населе-
ния от голода. В результате на территории Башкирской Республики чис-
ленность населения уменьшилась на 22 % [12, с. 46]. Последствия голода 
негативно отразились на демографии населения страны в целом. Массовая 
гибель людей во время голода отразилась на динамике роста населения. 
Лишь к середине 1930-х гг. благодаря экономическим и социальным пре-
образованиям стал наблюдаться некоторый естественный прирост насе-
ления.

1 На помощь детям // Известия. 1921. № 206. С. 24.
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