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Проанализированы изменения в структуре рождаемости населения Волго-Вятского района в годы Великой  

Отечественной войны. Наибольшее падение уровня рождаемости приходится на 1942 г. Изменения претерпели  

и иные характеристики рождаемости (сезонность, рождаемость по типу поселения и др.). По расчетам исследо-

вателей, дефицит рождаемости составил по Волго-Вятскому району за годы войны 701,9 тыс. чел. 
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Демографические последствия войны определяются 

комплексом взаимосвязанных показателей, характери-

зующих воздействие войны на численность населения, 

его возрастно-половой состав, здоровье, элементы его 

естественного движения. К ним относятся рождае-

мость, смертность, брачность и разводимость. Одним 

из следствий длительных войн является снижение 

рождаемости. Без анализа рождаемости невозможно 

определить истинные масштабы потрясшей нашу 

страну демографической катастрофы. 

В исторической демографии термин «рождаемость» 

означает массовый социальный процесс деторождения, 

который подчиняется действию конкретно-исторических 

закономерностей. Для измерения рождаемости ис-

пользуется множество показателей, однако отсутствие 

приемлемых данных о половозрастном составе насе-

ления вынуждает обращаться к простому, но далеко не 

самому точному показателю – общему коэффициенту 

рождаемости. Он представляет собой отношение абсо-

лютного числа рождений к среднегодовому населению 

на 1 тыс. чел. и обозначается значком ‰ – промилле. 

Согласно общепринятой шкале, показатель рожда-

емости менее 20‰ считается низким, 20–30‰ – сред-

ним, 30–40‰ – высоким, более 40‰ – очень высоким. 

Однако необходимо согласиться с В.А. Исуповым, что 

ввиду необычной в годы Великой Отечественной вой-

ны демографической ситуации в СССР нужно исполь-

зовать дополнительную категорию – очень низкая 

рождаемость – показатель менее 10‰ [1. С. 5]. 

Великая Отечественная война знаменовала собой 

перерастание российского демографического кризиса 

в самую настоящую трагедию. Ее признаки обнаружи-

ваются в негативной трансформации всех параметров 

естественного движения населения, но особенно от-

четливо – в невиданном ранее сокращении рождаемо-

сти [Там же. С. 8]. Война внесла изменения практиче-

ски во все характеристики рождаемости. 

По мнению В.В. Алексеева и В.А. Исупова, изме-

нение рождаемости обусловлено воздействием раз-

личных факторов и причин. Факторы представляют 

собой совокупность социально-экономических усло-

вий (занятость женщин, уровень благосостояния, раз-

витие системы здравоохранения и т.д.), причины – 

промежуточные звенья факторов (возраст вступления 

в брак, внутрисемейное регулирование рождаемости  

и др.) [2. С. 96; 3. С. 177–178]. Однако выделение в ка-

честве факторов только социально-экономических 

условий, на наш взгляд, дает одностороннее видение 

проблемы. На показатели рождаемости оказывают 

воздействие все сферы человеческой жизнедеятельно-

сти, а также личные (субъективные) причины. Наибо-

лее рациональным является выделение структурных 

(или чисто демографических) и неструктурных факто-

ров рождаемости [4. С. 61; 5. С. 113]. 

Первая группа факторов стала закономерным ре-

зультатом развернувшейся в стране демографической 

модернизации, ядро которой составлял демографиче-

ский переход. Форсированное индустриальное разви-

тие России и связанная с ним урбанизация, изменение 

образа жизни населения, втягивание женщин в произ-

водство, их стремление к образованию, интенсивные 

миграции приводили к кардинальным сдвигам в ре-

продуктивном поведении людей. Сокращение рожда-

емости было неизбежной платой за вступление Совет-

ского Союза в «клуб» индустриальных стран. Семья, 

прежде всего городская, постепенно переходила к кон-

тролю над рождаемостью [1. С. 6].  

На воспроизводство населения России огромное 

влияние оказала вторая группа факторов явно недемо-

графического характера. Наиболее полно эти экзоген-

ные воздействия прослеживаются в показателях брач-

ности. В 1940 г. число зарегистрированных в РСФСР 

браков по отношению к 1939 г. заметно сократилось,  

а количество разводов несколько увеличилось. Особен-

но низкие показатели брачности были характерны для 

сельской местности: в 1940 г. на тысячу человек насе-

ления зарегистрировано всего 4 брака. В республиках и 

областях Волго-Вятского района ситуация была схожей. 

Причиной столь резкого снижения брачности стали 

события военно-политического характера: принятие 

Верховным Советом СССР 1 сентября 1939 г. закона 

«О всеобщей воинской обязанности», а также начав-

шаяся советско-финская война. Отток мужчин в ар-

мию способствовал временному или окончательному 

разрыву семейных отношений, а также снижению ко-

личества заключаемых браков. 
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Немаловажную роль сыграл и психологический фак-

тор. Население страны было информировано о начав-

шейся в Европе войне, которая постепенно приобрета-

ла характер мировой. Тяжелые боевые действия на 

советско-финском фронте заставляли супругов вре-

менно переносить рождение детей на перспективу 

мирного времени. 

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 поста-

новления «О запрещении абортов» коэффициент рож-

даемости по СССР в 1937 г. повысился (в 1936 г. – 

33% против 39% в 1937 г.), однако это явление было 

временным. Начиная со следующего года показатели 

постепенно снижались [6. С. 280]. 

Несмотря на действующее постановление о запре-

щении абортов под угрозой уголовного наказания  

(в Уголовный кодекс была введена ст. 140, предусмат-

ривающая при установлении вины лишение свободы), 

количество подпольных абортов с каждым годом воз-

растало. Женщинам легче было избавиться от ребенка, 

чем прокормить его в тяжелых условиях. В Марийской 

АССР в 1939 г. 842 аборта были начаты вне лечебных 

учреждений, по 22 случаям дела были переданы на 

рассмотрение в прокуратуру [7. Л. 189]. В Кировской 

области в 1940 г. было зарегистрировано 3 799 под-

польных абортов [8. Л. 85]. В целом по РСФСР в 1940 г. 

было возбуждено свыше 20 тыс. дел по факту крими-

нальных абортов. Незаконные аборты осуществлялись 

неквалифицированными кадрами, часто в антисани-

тарных условиях с большим риском для здоровья 

женщин. Следствием таких абортов было массовое 

вторичное бесплодие согласившихся на них женщин,  

а в некоторых случаях – смерть. 

Довоенные показатели рождаемости в Волго-Вятском 

районе оставались на уровне высоких и очень высо-

ких. В Марийской и Чувашской автономиях Волго-

Вятского района уровень рождаемости был выше об-

щероссийского показателя (1939 г. – 38,4‰, 1940 г. – 

33,7‰) [1. С. 6]. В Мордовской автономии – на уровне 

общероссийского. Самая высокая рождаемость отмеча-

лась в Марийской АССР (43,1 и 39,3‰ в 1939 и 1940 г. 

соответственно). Меньше рождалось детей в Горьков-

ской области (36,4 и 31,1‰) (табл. 1). 

В сельской местности рождаемость была выше, 

чем в городской. Резкое снижение уровня рождаемо-

сти в городской местности отмечалось в Кировской 

области (с 38,2‰ в 1939 г. до 22,8‰ в 1940 г.).  

Т а б л и ц а  1  

Коэффициенты рождаемости населения Волго-Вятского района в 1939–1940 гг., ‰ 

Регионы 
1939 г. 1940 г. 

Всего Город Село Всего Город Село 

Горьковская обл. 36,4 36,0 36,6 31,1 29,1 32,2 

Кировская обл. 38,2 38,2 38,2 33,0 22,8 35,6 

Марийская АССР 43,1 39,0 43,8 39,3 38,1 39,5 

Мордовская АССР 38,3 30,1 39,0 33,4 30,7 33,6 

Чувашская АССР 42,3 34,1 43,5 36,3 30,7 30,2 

Подсчитано по: 9. С. 24; 10. Л. 70–72 об., 86–88 об., 227–229 об., 231–233 об., 256–258 об.; 11. Л. 125, 132–133; 12. Л. 32, 41, 54–54; 13. 

Л. 3–3 об.; 14. С. 26. 
 

Т а б л и ц а  2  

Динамика рождаемости населения РСФСР и Волго-Вятского района РСФСР в 1941–1945 гг.  

(данные по РСФСР без территорий, подвергшихся оккупации), ‰ 

Годы 

Число родившихся на 1000 человек населения 

РСФСР Горьковская обл. Кировская обл. 
Марийская 

АССР 

Мордовская 

АССР 

Чувашская 

АССР 

1941 33,3 30,6 34,5 34,7 32,0 32,2 

1942 20,2 19,1 26,0 27,4 20,3 26,8 

1943 9,9 11,4 9,8 11,4 10,4 15,0 

1944 10,5 14,3 10,4 11,6 11,4 13,9 

1945 10,8 15,7 13,4 14,4 13,4 14,0 

1945 г. в % к 1941 г. 32,4 42,9 38,8 32,7 31,5 35,8 

Подсчитано по: 12. Л. 53–54, 101; 15. Л. 29; 16. Л. 47; 17. Л. 6; 18. Л. 4; 19. Л. 4 об.; 20. Л. 4; 21. Л. 3 об.; 22. Л. 2; 23. Л. 1–1 об.; 24.  

Л. 2–43 об.; 25. Л. 79; 26. С. 100; 27. Л. 122; 28. Л. 3, 6, 24; 29. Л. 116, 123, 172; 30. Л. 20; 31. Л. 75, 161, 164, 179; 32. Л. 2;  33. Л. 59, 167, 

170, 185; 34. Л. 3, 91; 35. Л. 88, 91, 228, 231; 36. Л. 40, 53; 37. Л. 91, 94, 237, 240; 38. Л. 1. 
 

Необходимо учитывать тот факт, что все показате-

ли рождаемости отражают ситуацию девятимесячной 

давности. Война вынудила супругов отложить запла-

нированное рождение детей. Тенденция к сокращению 

наметилась весной 1942 г., когда на свет стали появ-

ляться младенцы, зачатые уже после начала Великой 

Отечественной войны. Особенно резкое падение рож-

даемости произошло в апреле 1942 г. – тогда родились 

дети, зачатые примерно в августе 1941 г.; причем об-

щий коэффициент рождаемости понизился по сравне-

нию с мартом того же года на 28,5% [1. С. 8] (табл. 2). 

Война внесла существенные изменения и в геогра-

фию рождаемости, выделив по существенному при-

знаку тыловые районы и районы, подвергшиеся окку-

пации. Средний уровень рождаемости в Приморском 

крае за 1941–1943 гг. сократился более чем в 2 раза, но 

тем не менее в 1943 г. составил 24,4‰, в 1944 г. – 

28,7‰. Низкий уровень установился к 1943 г. на Урале – 

11,6‰, в Сибири – 12,5‰, Коми АССР – 16,7‰, Яку-

тии – 17,0‰. Очень низкая рождаемость поразила 

главным образом центральные районы РСФСР с пре-

имущественно русским населением, где воинские мо-
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билизации проводились в особенно крупных масшта-

бах. Например, в 1943 г. в Московской, Ивановской, 

Вологодской и Ярославской областях коэффициент 

рождаемости не превышал 8‰, в Рязанской области 

он составил 7,7‰, в Тамбовской – 9,4‰ [1. С. 10]. 

Во всех автономных республиках и областях Волго-

Вятского района коэффициент рождаемости в 1941 г. 

оставался высоким. Ниже показателей по РСФСР ко-

эффициент рождаемости наблюдается в Мордовской и 

Чувашской АССР, а также в Горьковской области. 

Резкое снижение рождаемости во всех республиках 

и областях Волго-Вятского района фиксируется с ап-

реля 1942 г. По сравнению с мартом 1942 г. рождае-

мость снизилась на 1/5, а в некоторых регионах – на 

1/4 (Горьковская область – 25,9%). В Горьковской об-

ласти и Мордовской АССР коэффициент рождаемости 

был ниже или на уровне общероссийского. 

Самый низкий уровень рождаемости в тыловых 

районах РСФСР был установлен в 1943 г., когда ее 

коэффициент не превышал 9,9‰ [39. Л. 125]. В Ки-

ровской области рождаемость сохранялась на обще-

республиканском уровне (9,8‰) и была самой низкой 

среди автономных республик и областей Волго-Вятского 

района. Именно в Кировской области в 1943–1944 гг. 

уровень рождаемости находился на очень низком уровне. 

В автономных республиках и Горьковской области уро-

вень рождаемости оставался низким. В 1945 г. рождае-

мость действительно выросла, но не во всех регионах 

(Горьковская обл.), а в некоторых (Чувашская АССР) 

совсем незначительно. Это произошло в результате по-

степенного выравнивания половозрастных диспропорций 

и так называемой компенсаторной волны рождаемости. 

В 1945 г. уровень рождаемости по-прежнему оста-

вался низким во всех регионах Волго-Вятского района. 

В целом в 1945 г. по сравнению с 1941 г. уровень рож-

даемости в РСФСР сократился более чем на треть и 

составил 32,4‰. Наибольшее сокращение на изучае-

мой территории наблюдалось в Горьковской области 

(42,9%) и Кировской области (38,8%) [12. Л. 32; 14. С. 26; 

17. Л. 6; 23. Л. 1–1 об.; 24. Л. 2–43; 36. Л. 40; 37. Л. 91, 

94; 40. Л. 1; 41. Л. 173–210; 42. Л. 201]. 

Еще одной характеристикой рождаемости является 

многоплодность. Доля многоплодных родов за годы 

войны существенно не снизилась, за исключением 

переходного 1942 г., когда отмечалось снижение доли 

многоплодных рождений (от 0,6% в Марийской АССР 

до 1,3% в Кировской обл.) [18. Л. 4; 43. Л. 99–99 об.]. 

Это связано с действием биологического закона попу-

ляции, регулирующего ее численность. Таким спосо-

бом природа пыталась решить проблему депопуляции 

и восстановить привычное для этой агломерации ко-

личество рождающихся детей. В среднем в годы вой-

ны референтные значения доли многоплодных рожде-

ний в Волго-Вятской районе составляли 1,0–1,2%. 

Среди многоплодных рождений значительно преобла-

дали двойни. И если до войны по Волго-Вятскому 

району в год отмечалось в среднем 11 случаев рожде-

ния тройни, то в 1941–1945 гг. рождение тройни – 

единичный случай (1943 г. 1–2 родов; 1945 г. – менее 

чем 1 роды). К сожалению, имеющиеся формы стати-

стической отчетности не позволяют выявить смерт-

ность младенцев при многоплодных родах. 

Война повлияла и на сезонность рождений. Демо-

графы установили, что в мирный период высокий уро-

вень рождаемости зимой сменяется его понижением 

летом, ближе к осени рождаемость увеличивается, 

чтобы потом уменьшиться. И если в 1941–1942 гг. се-

зонные колебания числа рождений заметны, то начи-

ная с 1943 г. они значительно нивелируются, прини-

мая плавный характер [10. Л. 256; 33. Л. 185]. В каче-

стве примера приведем сведения о рождаемости в Чу-

вашской АССР в 1939 и 1943 гг. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сравнительные показатели сезонности рождаемости в Чувашской АССР в 1939 и 1943 гг. 

 

Снижение рождаемости в городах было ощутимее, 

чем в сельской местности, однако и восстановительные 

процессы проходили быстрее. Сельская местность же 

долгое время не могла достичь довоенного уровня 

рождаемости, что является свидетельством глубокого 

кризиса. 

На протяжении всей войны доля родившихся в сель-

ской местности преобладала над городской местностью 

Волго-Вятского района. Исключением была лишь 

Горьковская область, где в 1945 г. в городской и сель-

ской местности родилось практически одинаковое ко-

личество детей (50,4% и 49,6%). Стоит также отме-
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тить, что больше половины рождений в городской 

местности приходилось на г. Горький (56%). 

Существовали и различия в изменениях уровня 

рождаемости по типу поселения. Если в Горьковской 

области, Марийской, Мордовской и Чувашской авто-

номных республиках наблюдалось снижение количе-

ства рождений в городах в 1942 г., а затем снижение 

рождаемости в сельской местности, то в Кировской 

области происходит резкое снижение рождаемости  

в сельской местности (доля рождений в городах уве-

личивается) (табл. 3). 

Начиная с 1943 г. уровень рождаемости в городах 

устойчиво превышал аналогичные показатели в сель-

ской местности. В некоторых крупных промышленных 

центрах она даже превышала средний уровень по 

стране. Так, в 1943 г. общий коэффициент рождаемо-

сти в Куйбышеве составлял 20‰, Новосибирске и 

Магнитогорске – 19‰, Кемерове и Сталинске – свыше 

17‰, Горьком – 13‰ [1. С. 9]. 

Соотношение родившихся детей по полу сохраня-

лось. Мальчиков рождалось по-прежнему больше, чем 

девочек, однако преобладание среди мертворожден-

ных детей мужского пола частично компенсировало 

эту разницу. 

Типичной в этом отношении является Кировская 

область, где доля родившихся мальчиков на протяже-

нии войны составляла 50–52%. Доля мертворожден-

ных мальчиков в 1941–1945 гг. составляла 56–62%  

[8. Л. 56–56 об.; 17. Л. 7; 18. Л. 5; 20. Л. 5–5 об.; 44.  

Л. 5–5 об.; 52. Л. 100]. В 1941 г. отмечается наиболь-

шее число мертворождений (2% от всех родов). Одна-

ко уже в 1942 г. этот показатель составил 1,3% и был 

ниже довоенных показателей (1,7%). В 1945 г. число 

мертворождений сократилось по сравнению с 1941 г.  

в 3,3 раза.  

Также стоит отметить, что в Кировской области 

фиксируется самая высокая в Волго-Вятском районе 

смертность детей во время родов. 
Т а б л и ц а  3  

Коэффициенты рождаемости населения Волго-Вятского района по типу поселений в 1939–1945 гг., ‰ 

Годы 
Горьковская обл. Кировская обл. Марийская АССР Мордовская АССР Чувашская АССР 

город село город село город село город село город село 

1939 36,0 36,6 38,2 38,2 39,0 43,8 30,1 39,0 34,1 43,5 

1940 29,1 32,2 22,8 35,6 38,1 39,5 30,7 33,6 30,7 30,2 

1941 31,7 30,0 25,9 36,9 36,2 34,4 34,4 31,8 32,3 33,3 

1942 17,9 19,7 31,9 24,4 21,8 28,5 21,4 20,2 19,8 29,4 

1943 11,7 11,2 9,1 10,1 13,3 11,0 14,3 10,1 12,7 15,6 

1944 15,2 13,5 9,9 10,5 12,3 11,4 14,2 11,1 10,2 15,0 

1945 17,8 14,0 15,1 12,8 15,5 14,0 13,1 13,4 11,3 14,9 

Подсчитано по: 8. Л. 2 об.; 10. Л. 70–72 об., 86–88 об., 227–229 об.; 256–258 об.; 11. Л. 125, 132–133; 12. Л. 32, 41, 53–54, 101; 14. С. 26; 

17. Л. 6; 18. Л. 4; 20. Л. 4; 21. Л. 3 об.; 22. Л. 2; 23. Л. 10–10 об.; 24. Л. 2–43; 25. Л. 79; 44. Л. 41 об.; 45. Л. 100–100 об.; 46. Л. 3–3 об.; 

47. Л. 259–290; 48. Л. 26–26 об.; 49. Л. 1–21; 50. Л. 56–87. 

 

В Марийской АССР в 1941–1943 гг. рождалось 

больше девочек, чем мальчиков, однако среди мертво-

рожденных все же преобладали мальчики (53,8–60,0%). 

Мертворожденных детей насчитывалось 1,9 и 1,2%  

в 1941–1942 гг. С 1943 г. по республике наблюдалось 

снижение доли мертворождений до 0,5% [42. Л. 210; 

43. Л. 101 об.; 53. Л. 68–68 об.]. 

Однако в случае успешных родов младенцам надо 

было еще прожить первый год жизни. Высокий уро-

вень младенческой смертности в предвоенные годы  

в автономных республиках и областях Волго-Вятского 

района приобрел характер катастрофы в 1942 г. (по ста-

тистике, умирал каждый третий-четвертый младенец). 

В Горьковской области коэффициент младенческой 

смертности в 1942 г. составил 320,9‰, в Кировской 

области – 303,7‰, в Мордовской АССР – 234,4‰ (са-

мый низкий по Волго-Вятскому району) [17. Л. 7 об.; 

18. Л. 5 об.; 27. Л. 122; 28. Л. 6; 31. Л. 75, 164]. Высо-

кий уровень младенческой смертности в Волго-Вятском 

районе стабилизировался в 1943 г. Исключением явля-

лась лишь Кировская область, где эти процессы носили 

затяжной характер. Среди причин детской смертности 

преобладали дистрофия, общая слабость, туберкулез, 

острые инфекционные заболевания (брюшной и сып-

ной тиф, дизентерия). 

В ситуации резкого спада рождаемости перед госу-

дарством стояли две главные задачи: во-первых, не 

допустить дальнейшего падения рождаемости в стране 

и попытаться стабилизировать ее, пусть даже на низ-

ком уровне; во-вторых, оказать необходимую помощь 

беременным женщинам, матерям и детям. Уже в 1941 г. 

государство предпринимает ряд неоднозначных мер 

поддержки семей с детьми (вводится налог на холо-

стяков, одиноких и бездетных граждан) [54]. 

Осенью 1941 г. в городах и рабочих поселках стра-

ны была введена карточная система снабжения. Были 

выделены 4 категории населения, в том числе дети  

в возрасте до 12 лет. Однако продовольственные кар-

точки не могли «обеспечить нормального развития 

ребенка и не создавали условия для предупреждения 

среди детей высокой заболеваемости и смертности» 

[26. С. 93]. Детские учреждения создавали собствен-

ные подсобные хозяйства. Осенью 1942 г. была вос-

становлена участковая система обслуживания детей  

в городских консультациях и детских поликлиниках  

с полным медицинским обслуживанием на дому и 

обеспечением новорожденных патронажем. 

В 1942–1943 гг. в ряде городов СССР (Новоси-

бирск, Казань, Горький, Киров и др.) открылись мо-

лочные кухни. В 1943 г. юридически была установлена 

процедура усыновления [55]. На страницах местных 

газет публиковались статьи просветительского и аги-

тационного характера о борьбе с инфекционными за-

болеваниями, необходимости оказания помощи детям 

и семьям с детьми [56. С. 2; 57. С. 2; 58. С. 4; 59. С. 4; 

60. С. 1; 61. С. 2]. 
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Материальную и юридическую основу для даль-

нейшего развития охраны материнства и детства зало-

жил указ Президиума Верховного Совета СССР от  

8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной по-

мощи беременным женщинам, многодетным и одино-

ким матерям, усилении охраны материнства и детства, 

об установлении почетного звания “Мать-героиня” и 

учреждении ордена “Материнская слава” и медали 

“Медаль материнства”» (увеличивались родовые от-

пуска; с четырех месяцев беременности запрещалось 

привлекать женщин к сверхурочным работам, а в пе-

риод кормления – к ночным сменам; многодетным 

матерям предоставлялись льготы для получения мест  

в яслях и детских садах; определялись правила полу-

чения пособий многодетным и одиноким матерям и 

льготы для матерей, представленных к награждению 

медалями и орденами) [62. С. 78–79]. 

Защита материнства и детства в годы войны как 

система определенных мероприятий основывалась на 

двух главных принципах: сочетании государственных 

и общественных форм помощи; тесном переплетении 

демографической и социальной политики. И если  

в первые годы войны эти меры носили несистемный 

характер, имели форму срочной помощи, то с 1944 г. 

их можно определить как комплекс мер, рассчитанных 

на длительный период. Стремясь поддержать институт 

семьи, государство использовало материальные (вы-

плата пособий, пенсий, предоставление льгот и пр.)  

и нематериальные формы (закрепление фактических 

брачных отношений, введение государственных на-

град и т.д.). 

Дефицит рождаемости – достаточно сложная для 

определения категория; разнообразие и интенсивность 

демографических процессов затрудняли учет некото-

рых показателей, по части из них статистика вообще 

не велась. Историки и демографы для определения 

дефицита рождаемости чаще всего прибегают к мето-

дике, разработанной Б.Ц. Урланисом, предложившим 

использовать в качестве среднестатистического коли-

чества рождений данные первого года войны. Таким 

способом был рассчитан дефицит рождений для неко-

торых российских регионов в период Великой Отече-

ственной войны: для Сибири приблизительно 1,0 млн 

человек, для Урала – 1,2 млн, для Якутии – 23 тыс.  

Дефицит рождений в 1939–1945 гг. в целом по 

РСФСР, по расчетам О.М. Вербицкой, составил 6 млн 

человек: для сельского населения – примерно 4 млн, 

для городского – около 2 млн человек (без оккупиро-

ванных территорий). При этом В.А. Исупов отмечает, 

что «вызывает возражение использование в качестве 

“эталона” определение дефицита рождений 1940 г., 

что методически неточно – уже тогда рождаемость 

была пониженной… Очевидно, что сопоставительным 

эталоном должен быть относительно “благополучный” 

1939 г., или, как это делает С.И. Сивцева, средний по-

казатель рождаемости за 1936–1938 гг. Но в любом 

случае реальный дефицит рождений в РСФСР в годы 

Второй мировой войны значительно превышает ука-

занную выше цифру и, возможно, приближается к 7,5–

8 млн нерожденных детей. Это дает основание утвер-

ждать, что наряду со смертностью дефицит рождений 

стал в те годы важнейшим компонентом обрушившей-

ся на Россию демографической катастрофы» [1. С. 17]. 

Стоит также оговорить, что для изучаемых терри-

ториальных образований, определяя дефицит рождае-

мости, исследователи столкнулись с рядом проблем, 

связанных с изменениями административно-территори-

ального устройства регионов до войны и в период Ве-

ликой Отечественной войны. 

Во-первых, в декабре 1936 г. ликвидируются Горь-

ковский край и Кировский край, что не позволяет ис-

пользовать среднестатистический показатель за 1936–

1938 гг. в качестве отправной точки в методике расчета. 

Во-вторых, накануне войны Кировская область 

приросла новыми территориями (3 района). 

В-третьих, в 1943 и 1944 гг. произошли существен-

ные изменения в составе Горьковской области (г. Горь-

кий выделен в город республиканского подчинения,  

9 районов переданы в состав других регионов). 

Исходя из указанных обстоятельств, исследователи 

считают возможным для расчета среднестатистическо-

го количества рождений использовать данные первого 

года войны (объединив сведения по г. Горькому и Горь-

ковской области за 1944 и 1945 гг. и учитывая отсут-

ствие сведений по 9 переданным районам). Следова-

тельно, дефицит рождаемости в автономных респуб-

ликах и областях Волго-Вятского района в годы Вели-

кой Отечественной войны составил 701,9 тыс. человек, 

в том числе в Горьковской области – 289,2 тыс., в Ки-

ровской области – 194,5 тыс., в Марийской АССР – 

49,5 тыс., в Мордовской АССР – 92,9 тыс., в Чуваш-

ской АССР – 75,8 тыс. человек [31. Л. 75; 33. Л. 88, 91; 

37. Л. 91, 94; 42. Л. 201]. 

Таким образом, сложившуюся в годы Великой 

Отечественной войны демографическую ситуацию 

можно охарактеризовать как демографическую ката-

строфу. Особенно пострадали регионы Центральной 

России с преимущественно русским населением. К ним 

относились Горьковская и Кировская области, а также 

Мордовская АССР. Однако население Марийской и 

Чувашской АССР тоже испытывало существенные 

трудности. Все они, объединенные в Волго-Вятский 

район, за годы войны недосчитались около 700 тыс. 

детских жизней, определяемых как косвенные потери. 

На рождаемость в 1941–1945 гг. оказали влияние 

структурные и неструктурные факторы. С весны  

1942 г. в автономных республиках и областях Волго-

Вятского района отмечается резкое падение уровня 

рождаемости (особенно в городской местности), до-

стигшее своего минимума в 1943 г. (кроме Чувашской 

АССР, где минимальный коэффициент рождаемости 

приходился на 1944 г.). Характерная для рождаемости 

как демографического процесса так называемая «се-

зонность» рождений фактически отсутствует. Ситуа-

ция усугублялась сверхвысокими показателями мла-

денческой смертности. Данную ситуацию удалось  

стабилизировать в 1943 г. В таких условиях государ-

ство принимает комплекс демографических и соци-

альных мер, направленных на помощь беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, детям, 

которые лишь отчасти можно считать успешно реали-

зованными. 
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The article is devoted to the birth rate of the population, one of the most important demographic processes. The purpose of the research 

is to analyze the main characteristics of the birth rate of the population of the Volga-Vyatka region during the Great Patriotic War and 

determine its trends. 

The sourse base of the research is a wide range of published and unpublished works. The authors use works of leading specialists in the 

history of the population of the USSR during the Great Patriotic War and historical demography in general (V.V. Alekseev, B.Ts. Ur-

lanis, Yu.A. Polyakov, V.A. Isupov, G.E. Kornilov, V.B. Zhiromskaya and others). Statistical collections, results of the All-Union  

Census of the USSR in 1939, unpublished reports, summaries and other forms of statistical reports of the central (Russian State Archive 

of Economics, State Archive of the Russian Federation) and regional archives (Central State Archive of the Kirov Region, State Archive 

of the Republic of Mari Al, State Historical Archive of the Republic of Chuvashia) allowed to analyze the main characteristics of the 

birth rate and present demographic indicators. 

According to the concept of “fertility” and the selected criteria for assessing its level, researchers calculated demographic coefficients 

and analyzed the current demographic situation. Chernysheva N.V., Svintsova M.N. point out that structural (purely demographic) and 

non-structural factors influenced fertility rate. A sharp drop in the birth rate in the Volga-Vyatka region had been taking place since 

April 1942. The lowest point was in 1943 (9.8 ‰ in the Kirov region). The amount of multiple births did not significantly decrease. The 

gender ratio of born children remained (more boys were born than girls), but infant mortality among boys was higher. The war influ-

enced the seasonality of births, leveling this indicator in all autonomous republics and regions of the Volga-Vyatka region since 1943. 

Changes in the birth rate were also observed according to the type of settlement: a sharp decline in urban areas along with rapid recovery 

processes in 1944–1945. The demographic situation was aggravated by a high level of infant mortality (in 1942 every third to fourth 

infant died). 

In such conditions, it was important to prevent a further drop in the birth rate and to help pregnant women, mothers and children.  

Analyzing measures of demographic and social policy, researchers state their unsystematic nature. Only since 1944 we can talk about  

a set of long time measures (rights of women and mothers in a situation of social risk (pregnant women, single mothers, mothers with 

many children), pay and benefits). Using the calculation method of B.Ts. Urlanis, the authors determined that the birth deficit was 

7019000 people in the republics and regions of the Volga-Vyatka region during the Great Patriotic War. 
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