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ABSTRACT. The article considers the influence of the effects of 
the Great Patriotic War on the demographic processes in the rural areas of 
the industrial Urals of the second half of the twentieth century. 

В существующих на сегодняшний день учебниках 
истории основное внимание уделено изложению политических 
событий. Предлагаемый историко-культурный стандарт нового 
учебника предполагает сместить акцент в сторону изучения 
«роли личности в истории». При этом предполагается как 
изучение биографий выдающихся людей, так и влияния 
исторических событий на судьбы рядовых граждан (5). 

Тем не менее, в новом стандарте нет ни слова о влиянии 
исторических событий на демографические процессы, динамику 
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численности населения, рождаемости и смертности. Между тем 
политическая история страны и ее демографическая история 
тесно взаимосвязаны. 

Важнейшим историческим событием, во многом 
определившим, в том числе и демографические процессы 
второй половины ХХ в., была Великая отечественная война. 
Последствия падения уровня рождаемости в военные годы 
определило динамику этого показателя на протяжении всей 
второй половины века и сказывается до сих пор. 

Попробуем проследить влияние «военного следа» на 
демографические процессы в сельской местности 
индустриального Урала на примере Свердловской области. 

«Военный след» четко прослеживается, прежде всего, 
динамике показателей рождаемости как региона в целом, так и 
Свердловской области. Общий коэффициент рождаемости в 
1943-44 гг. составлял 12,7-11,1%о. (б. С. 46) В первый раз 
последствия падения рождаемости военных лет отразились на 
снижении общего коэффициента рождаемости в середине 1960-
х гг., когда в репродуктивный возраст вступило малочисленное 
поколение 1942-46 гг. рождения. В 1960-е гг. численность детей, 
рождавшихся в сельской местности Свердловской области, 
снижалась на 1 тыс. человек ежегодно (3. Оп.11 Д. 299 Л. 21 Д. 
332 Л. 39 Д. 367 Л. 21 Д. 410 Л. 44 Д. 451 Л. 85). Общий 
коэффициент рождаемости в 1965 г. составил 15,5%о. К концу 
1960-х гг. этот показатель достиг минимума - 12,9%о (самый 
низкий показатель по региону) (7. С. 156-162). Для сравнения: в 
Пермской области общий коэффициент рождаемости в этот год 
составил 15,5, а в Челябинской - 15,7%о (2, 4). 
Демографическую катастрофу предотвратил тогда лишь новый 
подъем рождаемости начала 1970-х гг., связанный с 
вступлением в репродуктивный возраст относительно 
многочисленного поколения послевоенных лет рождения. 

Очередной спад рождаемости наступил уже в конце 
1980-х гг. Влияние «военного следа» не сгладилось, т. к. 
сказался одновременно и социально-экономический кризис 
начала 1990-х гг. и смена установок репродуктивного поведения 
и переход к малодетной семье, как в городах, так и в сельской 
местности. Вследствие этого показатели рождаемости 
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оказались ниже, чем во второй половине 1960 -х гг. и составили 
менее 10 %., что привело при росте смертности и 
отрицательному естественному приросту. Это дает основание 
говорить о демографической катастрофе. 

Кроме того, военный след хорошо просматривается в 
половозрастной структуре населения. Заметна малочисленность 
поколения 1942-46 гг. рождения. Так, в 1970 г. селяне в 
возрасте 20-29 лет составляли всего 10% от всей численности 
сельского населения (46% от численности этой возрастной 
группы в 1959 г.) В 1979 г. этот же показатель для возрастной 
группы 30-39 лет составлял 9% (вместо 15% 30-39-летних 
1970 г.) 

Демографические последствия войны проявились и в 
диспропорции между численностью мужчин и женщин в 
поколениях старших возрастов. Среди поколения 1920-х гг. 
рождения численность мужчин едва ли не вдвое меньше 
численности женщин. Так на 1.01. 1961 г. в сельской местности 
Свердловской области насчитывалось 74877 женщин 1930/21гг. 
рождения и 58647 мужчин этого возраста; женщин и мужчин 
1920/11 гг. рождения соответственно 54725 и 32665 человек (3. 
Оп. 11. Д. 147. Л. 80). Для селян пенсионного возраста эта 
разница еще более значительна, так как сказывается еще и 
влияние различной продолжительности женщин и мужчин. В 
том же 1961 г. среди селян в возрасте от 50 до 59 лет 
насчитывалось 11708 мужчин и 25190 женщин, а в возрасте 
старше 60 лет - 26942 мужчины и 63023 женщины. (3.). Та же 
диспропорция наблюдалась и в более поздний период. По 
данным переписи 1979 г., женщин в возрасте 60-69 лет в 2,2 
раза больше, чем мужчин, для возрастной группы 70 лет и 
старше - в 3,3 раза больше (1. С. 259). 

Таким образом, демографические последствия войны 
оказали существенное влияние на демографическую ситуацию 
второй половины ХХ в. Это ярко проявилось как в деформации 
половозрастной структуры населения, так и в падении уровня 
рождаемости, так называемых «демографических ямах», 
повторяющихся с интервалом 20-25 лет. 
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