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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРСКОЙ АССР В 1945–1950 гг.

Аннотация. В статье на основе анализа архивных документов текущего учета выявлены основные харак-
теристики населения Республики Татарстан первых послевоенных лет. Показаны особенности механиче-
ского и естественного движения населения, приведены примеры репродуктивного поведения татарстан-
цев.
Ключевые слова: рождаемость, смертность, заболеваемость, брачность, разводимость, Татарская АССР

В последние годы активизировалось изучение демографических параметров 
населения послевоенного времени [Жиромская 2008; 2009; Вербицкая 2002; 

Репинецкий 2016; Поляков, Жиромская, Араловец 2004]. Основополагающими 
по данной проблематике можно назвать труды Е.М. Андреева, Л.Е. Дарского, 
Т.Л. Харьковой [Андреев, Дарский, Харькова 1998], Е.А. Кваши [Кваша 2003]. 
Особого внимания заслуживает работа уральского ученого Г.Е. Корнилова, на 
региональном материале представившего демографическую ситуацию в после-
военной деревне [Корнилов 2016]. Некоторые аспекты демографического раз-
вития Приволжского федерального округа в 1940–1950-х гг. рассматривал 
В.М. Кабузан [Кабузан 2002]. Между тем демографическая характеристика насе-
ления Татарстана 1945–1950-х гг. не нашла должного отражения в историко-
демографических исследованиях.

После значительного возрастания численности населения Татарской АССР в 
годы Великой Отечественной войны в связи с организованной и неорганизован-
ной эвакуацией с окончанием войны и начавшимися процессами реэвакуации 
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численность жителей республики стала постепенно изменяться. Анализ пере-
движения населения, зарегистрированного в городских и прочих паспортизи-
рованных пунктах ТАССР, показал, что после войны складывается тенденция к 
увеличению числа прибывших и уменьшению числа выбывших из республики1. 
Так, в январе 1949 г. в ТАССР прибыли 4 899 чел., в январе 1950 г. – 6 420 чел., 
в сентябре 1949 г. – 10 010 чел., в сентябре 1950 г. – 11 587 чел. Заметный при-
рост населения наблюдался в городах, например, в г. Бугульме: в январе 1950 г. 
по сравнению с январем предыдущего года прибыли на 275 чел. больше, в мае 
– на 305 чел., в августе на 268 чел.2 На наш взгляд, это было связано с развитием 
нефтяной промышленности в юго-западном районе республики.

В 1950 г. по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года увели-
чивается число выбывших за пределы республики. Например, в феврале 1949 г. 
выбыли 3 841 чел., в феврале 1950 г. – 5 166 чел., в августе 1949 г. – 8 314 чел., 
в августе 1950 г. – 9 866 чел.3 В целом за 1950 г. в ТАССР прибыли 101 361 чел., 
выбыли 85 008 чел., механический прирост составил 16 353 чел. (см. табл. 1). 
Интересно, что даже при отрицательном балансе ряда месяцев (июнь, июль, 
август и др.) в итоге за год наблюдается прирост населения, компенсируемый за 
счет оставшихся месяцев.

Во второй половине 1950 г. увеличивается число прибывших в районные центры 
сельского типа. По сведениям заместителя начальника Статуправления ТАССР 
Мартынова, передвижение населения главным образом было связано с отъез-
дом/приездом на постоянное место жительства и на работу. При этом, как отме-
чают в своем исследовании Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский и Т.Л. Харькова, мигра-
ционные потоки имели четко выраженные направления [Андреев, Дарский, 
Харькова 1998] (см. табл. 1).

Анализ миграционных потоков в ТАССР послевоенного периода показал, что 
основная часть городского населения выбывали в города и области СССР, а также 
в города и республики, смежные с Татарской АССР. Не стоит забывать и о тра-
диционно проводившихся в ТАССР организованных наборах трудоспособных и 
мероприятиях по хозяйственному освоению свободных земель в рамках пересе-
ленческой политики, приводивших к значительному оттоку населения из татар-
станских сел и деревень. Например, в 1949 г. из районов ТАССР 1 994 колхоз-
ника были переселены в Хабаровский край и Саратовскую обл. Дополнительно 
к ним набраны в порядке организованного набора 3 150 чел. для работы в 
Кемеровской обл., 2 824 чел. – в Сталинской обл. УССР, а также ученики школ 
ФЗО4. Летом увеличивалась численность выбывающих из райцентров, главным 
образом направлявшихся в город на работу. Немалое число мигрантов приезжали 
из соседних республик – Мордовской, Марийской, Чувашской, Башкирской 
АССР. Развитие промышленности в ряде районов ТАССР – Ново-Письмянском, 
Таканышском, Альметьевском, Бугульминском – вело к росту прибывающего 
населения в данные районы.

В послевоенные годы в ТАССР сложилась тенденция к возрастанию численно-
сти населения. При разработке медицинской статистики Т.Д. Эпштейн, напри-
мер, пользовался следующими показателями численности: по переписи населения 
1939 г. – 2 915,3 тыс. чел., на 1 января 1945 г. – 2 456, 4 тыс. чел., на 1 января 1946 г. – 
2 538, 2 тыс. чел., на 1 января 1947 г. – 2 558,7 тыс. чел., на 1 января 1948 г. – 2 603,6 чел.5  
Численность на 1 января 1949 г. городского населения составила 665,8 тыс. чел., 

1 Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). Ф. Р-1296. Оп. 7. Д. 565. Л. 10-35.
2 Там же. Л. 9, 18, 23, 29.
3 Там же. Л. 12, 23.
4 Там же. Д. 567. Л. 7.
5 НАРТ. Ф. Р-3959. Оп. 3. Д. 56. Л. 4.
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сельского – 1 803,4 чел., в целом по республике – 2 469,2 тыс. чел., на 1 января 
1950 г. – 687,5 тыс. чел., 1 822,3 тыс. чел. и 2 509,8 тыс. чел. соответственно 1.

В 1946 г., по данным ЗАГС МВД ТАССР, зафиксировано 65 424 рождений, 
28 820 смертей и 29 085 браков. Данные формы А годового отчета представляют 
несколько иные цифры – 64 476 рождений, 28 392 смертей и 28 397 браков2. 
Представители Госплана СССР расхождение (по рождаемости – на 1,45%, по 
смертности на – 1,49%, по брачности – на 2,37%) объясняют недоучетом актов 
гражданского состояния по сельской местности (отдаленных от райцентров 
сельсоветов).

По имеющимся сведениям за январь–июнь, декабрь 1947 г., в городах родились 
13 403 чел., в т.ч. в Казани – 8 642 чел., в сельской местности – 27 627 чел., всего по 
ТАССР – 41 030 чел. Умерли за тот же период в городах 6 000 чел, в т.ч. в возрасте 
до 1 года – 1 914 чел., из них в Казани – 3 883 чел., в т.ч. в возрасте до 1 года –  
1 418 чел., в сельской местности – 14 272 чел., в т.ч. в возрасте до 1 года – 2 535 чел. 

1 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 7. Д. 567. Л. 8.
2 Там же. Д. 37. Л. 145.

Таблица 1
Сведения о передвижении населения, зарегистрированного в городских и прочих 
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райцентрам 
сельского типа

51 21920 3259 25179 17001 2289 19607 3021 970

Итого по 
всем городам 
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28 69275 6907 76182 61029 4372 65401 8246 2535

В т.ч.: 
Казань 1 37133 1850 38983 35492 1517 37009 1974 333
Зеленодольск 1 4982 471 5453 4262 171 4433 1020 300
Чистополь 1 4178 652 4830 3918 329 4237 593 323
Бугульма 1 5650 908 6558 2960 254 3214 3344 654

* Подсчитано и составлено по: НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 565. Л. 11, 13, 15, 17, 20, 25, 31, 34, 36, 38. 
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Всего по ТАССР за январь–июнь, декабрь 1947 г. умерли 20 272 чел., в т.ч. в воз-
расте до 1 года – 4 449 чел.1

Точные сведения о численности населения требовались для хозяйственно-
экономических нужд. В частности, на 1 января 1947 г. необходимы были дан-
ные в районном разрезе для планирования потребности в хлебопродуктах на 
1947–1948 гг. в связи с предстоявшей в республике торговлей хлебом без карто-
чек2. В ответ на запрос председателя Совета министров С.М. Шарафеева упол-
номоченному Госплана СССР по ТАССР Кораблеву была составлена секретная 
информация о численности населения на 1 января 1947 г. В городах республики 
проживали 808 840 чел., в сельской местности – 1 749 890 чел., итого по ТАССР – 
2 558 730 чел.3 В то же время в документах подчеркивалось, что данные о числен-
ности населения по городам и рабочим поселкам на 1 января 1947 г. «являются 
расчетными, имеющими приблизительный характер и, согласно совершенно 
секретного указания начальника ЦСУ СССР Старовского от 28 декабря 1946 г., 
считается невозможным помещение этих цифр в какие-либо общие документы, 
хотя бы и секретные»4. Ориентировочная численность жителей г. Казани на  
1 января 1946 г. составляла 528 070 чел. [Сакаев, Телишев 2015: 41], на 1 января 
1947 г. – 532 197 чел., включая воинские части и спецконтингент5. По секрет-
ным данным текущего учета, на 1 января 1947 г. численность казанцев составляла 
540 140 чел.6

Для получения точных цифр о половозрастном составе взрослого населения 
страны и проживающих в городах и городских поселениях детей до 18 лет распо-
ряжением Совета министров СССР от 16 ноября 1947 г. и приказом № 1614 ЦСУ 
Госплана СССР от 19 ноября того же года была начата работа по сбору данных7. 
Организационный план мероприятий подробно регламентировал обязанности 
инспекторов городских и районных ЦСУ, формы отчета и порядок предоставле-
ния итогов8. На основании списков избирателей в местные Советы и подсчета 
детей и молодежи по состоянию на 1 января 1948 г. был проведен перерасчет 
наличного населения г. Казани (без учета спецконтингента и служащих воин-
ских частей и соединений). Всего было учтено детей и молодежи в возрасте до  
18 лет 126 651 чел., число недоучета равнялась 6 332 чел. (5%). В результате чис-
ленность жителей г. Казани на 1 января 1948 г. составила 412 962 чел.9

По данным Статуправления ТАССР по г. Казани в ходе контрольной проверки 
половозрастного учета детей до 18 лет (1929–1947 гг. рождения) было выявлено 
196 неучтенных детей и подростков (95 девочек и 101 мальчик, недоучет составил 
2%)10. Всего по контрольным точкам столицы числилось 4 930 детей и подрост-
ков мужского и 4 753 женского пола11. По другим городам республики по кон-
трольным точкам числилось 4 977 детей и подростков мужского и 5 169 женского 
пола, дополнительно было выявлено неучтенных 115 девочек и 131 мальчик (т.е. 

1 Там же. Л. 2, 35, 79, 118, 144, 160, 293.
2 Там же. Л. 162.
3 Там же. Л. 164.
4 Там же. Л. 329.
5 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 546. Л. 43.
6 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 7. Д. 37. Л. 164(об).
7 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 546. Л. 71-72.
8 Там же. Л. 73-80.
9 Там же. Л. 43(об). При этом принятые в качестве поправки на результат подсчета детей и молодежи 

5% к общему числу были увеличены инспекторами ЦСУ Госплана СССР от изначальных данных 
контрольной проверки и установленного 3-процентного учета «неполноты записи детей в домовых 
книгах вследствие неудовлетворительного ведения последних».

10 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 7. Д. 37. Л. 339.
11 Там же. Л. 338.
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недоучтено 2,4% детей и подростков)1. В целом по ТАССР насчитывалось 213 890 
детей и подростков в возрасте до 18 лет, в т.ч. 107 100 чел. мужского, 106 790 чел. 
женского пола2.

Согласно данным единовременного отчета о половозрастном составе сель-
ского населения ТАССР на 1 января 1948 г., собранным по 1 682 сельсоветам 
республики, в сельской местности проживали 1 977 411 чел., из них 1 794 724 чел. 
населения наличествовали, 182 687 чел. отсутствовали. Из 1 658 187 колхозников 
фактически в деревне насчитывалось 1 498 351 чел., из 32 448 единоличников и 
некооперированных кустарей – 28 888 чел.3 Мужчин в сельской местности было 
718 189 чел., женщин – 1 076 535 чел.4

В первые послевоенные годы заметным явлением в жизни республики стал 
рост рождаемости. Средний коэффициент рождаемости составил в 1945 г. 13,2‰, 
в 1946 г. 25,1‰, в 1947 г. – 26,9‰5. Безусловно, государство в целях повышения 
рождаемости проводило благоприятную политику в сфере охраны материнства 
и детства. Например, с 1 января 1948 г. матерям, имевшим 2 и более детей, при 
рождении каждого последующего ребенка полагались единовременные пособия. 
Декларировалась и материальная помощь для матерей-одиночек. Однако уже во 
II квартале 1949 г. наблюдается резкое снижение рождаемости по сравнению с  
I кварталом того же года (на 27,6%)6.

По мнению А.И. Репинецкого, в определенной степени на репродуктивное 
поведение населения ТАССР наложило отпечаток размещение эвакуирован-
ного населения и промышленности в годы Великой Отечественной войны на 
территории республики. Знакомство с семьями эвакуированных, переезд в город 
приводили к смене репродуктивого поведения жительниц республики. Как 
справедливо подчеркивает исследователь, послевоенная компенсаторная волна 
рождаемости, прерванная голодом 1947 г., не смогла стать достаточной для вос-
полнения людских потерь в годы войны [Репинецкий 2016: 185]. О демографиче-
ском неблагополучии в послевоенные годы свидетельствовал рост младенческой 
смертности в абсолютных и относительных (по темпу) показателях. Если в 1945 г. 
эти показатели составляли 7,8 на 100 родившихся, в 1946 г. – 8,1, в 1-м полуго-
дии 1947 г. – 12,2 на 100 родившихся (умерли 4 160 детей в возрасте до 1 года), в 
1948 г. – 11,87.

Смертность грудных детей в городах в послевоенные годы была выше мла-
денческой смертности в сельской местности. Так, коэффициент младенческой 
смертности в городах в 1946 г. составил 11,8%, в 1947 г. – 15,8%, в сельской мест-
ности – 6,3% и 10,5% соответственно8. На наш взгляд, высокая нагрузка у жен-
щин, длительный рабочий день, связанный с выполнением производственных 
и домашних обязанностей и определявший постоянный дефицит времени, ока-
зывали свое влияние не только на репродуктивное поведение женщин, но и кос-
венно – на высокую младенческую смертность.

В Казани показатель умерших грудных детей относился к категории высокой 
детской смертности и составлял 11,8% в 1945 г., 13% в 1946 г. и 17,7% – в 1-м 
полугодии 1947 г.9 Резкое увеличение младенческой смертности как в абсолют-

1 Там же. Л. 340, 341.
2 Там же. Л. 337.
3 Там же. Л. 324.
4 Там же. Л. 324-324(об).
5 НАРТ. Ф. Р-3959. Оп. 3. Д. 56. Л. 4.
6 Там же. Д. 558. Л. 37.
7 Там же. Д. 55. Л. 51. Л. 1; Д. 56. Л. 15.
8 Там же. Л. 51. Л. 2.
9 Там же. Д. 51. Л. 3.
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ных показателях, так и в процентном соотношении наблюдалось в 1949 г. Так, 
смертность детей до 1 года в IV квартале 1949 г. по сравнению с IV кварталом 
1948 г. выросла на 16,1%1. Мертворожденных в ТАССР в 1947 г. насчитывалось 
618 случаев, из них по городам – 384 случая, по селам – 234 случая2.

В целом по ТАССР, согласно сводным данным ЦСУ Госплана СССР, умерли в 
1947 г.: в сельской местности 24 185 чел. (в т.ч. 12 212 мужчин и 11 973 женщины), в 
городах 10 142 чел. (в т.ч. 5 561 мужчина и 4 581 женщина), из них в г. Казани – 6 505 чел.  
(в т.ч. 359 мужчин и 2 946 женщин), итого по республике – 34 327 чел. (в т.ч. 17 773 
мужчины и 16 554 женщины)3. В 1949 г. в сельской местности были зафиксированы 
57 619 рождений, кроме того, 332 мертворожденных, в городах – 21 677 рождений, 
кроме того, 368 мертворожденных, из них в г. Казани –12993 и 256 соответственно. 
Всего по ТАССР родились 79 296 чел., кроме того 700 случаев мертворождений. 
Умерли на селе в 1949 г. 21 035 чел., в т.ч. до 1 года – 1 956 чел.; в городах ТАССР 
умерли 7 421 чел. (в т.ч. 4 736 в г. Казани), из них до 1 года – 1 956 чел. (в т.ч. 1 240 
– в г. Казани). Всего по республике умерли 28 456 чел., из них 6 912 – в возрасте до 
1 года4.

Согласно инструкции к годовой разработке материалов естественного движе-
ния, на каждую причину смерти (корь, скарлатина, коклюш, дифтерия, грипп, 
дизентерия, гемоколит, крупозная пневмония, пр. виды воспаления легких, 
токсическая диспепсия, острый гастроэнтероколит) должна была составляться 
отдельная таблица по форме № 4б5. Определяющими факторами в структуре 
причин младенческой смертности в городах являлись воспаление легких, токси-
ческая диспепсия и острый гастроэнтероколит6.

Контент-анализ данных фондов Минздрава ТАССР свидетельствует о сезонном 
характере смертности в сельской местности. Так, сопоставление данных смерт-
ности детей до года за 1946–1947 гг. в селах и деревнях республики показало, что 
главной причиной смерти являлись болезни органов дыхания (для мальчиков 
24,6% в 1946 г. и 35,3% в 1947 г., для девочек 28,5% и 37,6% соответственно). На 
втором месте – перинатальная смертность и болезни новорожденных, причем 
у мальчиков этот показатель в 1946 г. (28,2%) был выше показателя смертности 
от болезней органов дыхания. Высоким был процент смертности младенцев от 
инфекционных заболеваний7. Подъем кривой детской смертности в феврале–
марте–апреле, затем после небольшого интервала – в июле–августе–сентябре 
свидетельствовал о сохранившемся влиянии на детскую смертность таких фак-
торов, как весенние простуды с осложнениями в виде воспаления легких, летние 
расстройства вследствие неправильного питания и несоблюдения санитарно-
гигиенических норм. Сезонность подтверждается и Г.Е. Корниловым, опреде-
лявшим зависимость колебаний уровня смертности в 1946–1950 гг. от числен-
ности умерших вследствие воспаления легких, острых желудочно-кишечных 
заболеваний [Корнилов 2016: 199]. Данные о причинах смертности были необхо-
димы официальным властям для анализа основных санитарно-демографических 
показателей (движение рождаемости, детской смертности, естественного при-
роста населения и т.п.)8.

1 Там же. Д. 558. Л. 91, 93.
2 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 7. Д. 37. Л. 365-366(об).
3 Там же. Л. 376.
4 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 558. Л. 109-112(об).
5 Там же. Д. 546. Л. 24(об).
6 НАРТ. Ф. Р-3959. Оп. 3. Д. 51. Л. 5.
7 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 55. Л. 9.
8 НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 7. Д. 37. Л. 314.
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Если сразу же после войны отмечался рост числа заключения браков, то к 
концу 1940-х гг. складывается тенденция к уменьшению брачности1.

Выборочные сведения о разводах жителей ТАССР за 1947 г. показали (см. 
табл. 2), что среди разводов преобладали разводы людей, впервые вступивших в 
брак (95% среди мужчин и 92% среди женщин). При этом и у мужчин, и у жен-
щин основная масса разводившихся была в возрасте 30–39 лет. В 1949 г. наблюда-
ется рост разводов, особенно в сельской местности. В ряде районов республики 
(Ново-Письмянский, Таканышский, Билярский, Аксубаевский и др. районы) 
неоднократно фиксировались случаи разводов по причине пропажи мужа без 
вести2. Значительная часть разводов в городах приходилась на г. Казань (см. 
табл. 2).

Таблица 2
Сведения о разводах населения Татарской АССР за 1947 г. *, чел.

Мужчины Женщины

Итого

в том числе состояли 

Итого

в том числе состояли

в 1-м 
браке

во 2-м 
браке

в 3-м 
браке и 
больше

в 1-м 
браке

во 2-м 
браке

в 3-м 
браке и 
больше

Всего 362 345 13 4 362 332 27 3
Город 360 343 13 4 360 330 27 3

В т.ч.  
г. Казань 353 337 12 4 353 324 26 3

Село 2 2 – – 2 2 – –
* Подсчитано и составлено по: НАРТ. Ф. Р-1296. Оп. 7. Д. 37. Л. 424-427(об).

В целом в 1949 г. в ТАССР в абсолютных показателях были заключены 23 921 брак, 
в т.ч. 14 682 – в сельской местности, 9 239 – в городах, в т.ч. 5 651 – в г. Казани. 
Разводов в 1949 г. было зафиксировано целом по республике 1 008, из них на селе 
– всего 258, в городах – 750, в т.ч. в г. Казани – 5953.

Таким образом, демографические параметры характеризуют естественное и 
механическое движение населения Татарской АССР в 1945–1950 гг. Они показы-
вают, что война оказала сильное влияние на демографическое развитие Татарской 
АССР. Высокие показатели детской смертности, заболеваемость взрослых и 
детей со смертельным исходом свидетельствовали о социальном неблагополучии 
жителей республики в первые послевоенные годы.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Республики Татарстан в рамках научного 
проекта №17-11-16005/17 ОГОН.
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE POPULATION 
OF THE TATAR AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST 
REPUBLIC IN 1945–1950

Abstract. The article, based on the analysis of archival documents of the current accounting, reveals the basic characteristics 
of the population of the Republic of Tatarstan in the first post-war years. The features of mechanical and natural movement 
of the population are shown, examples of reproductive behavior in Tatarstan are given. As a result of the study, the main 
demographic characteristics of Tatarstan population in the first post-war years are identified.
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