
ИСТОРИЯ 
 

 40

14. Penzer N. M. The Harem. London, 1936, Ceviri, Sahin D., Istanbul, 2000. 332 р. 
15. Peirce P. Leslie. The Imperial Harem. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford, 

1993. Ceviri.Berktay A., Istanbul 1993. 408 р.  
16. Skilliter. The Letters of the Venetian Sultana Nur Banu and Her Kira to Venice. Studia Turkologica 

Memoriae Alexii Bombaci Dicata, Eds. Gallotta A. and Marazzi U., Napoli, 1982. 708 р.  
17. Sokolnicki M. La Sultane Ruthene. TTK Belleten, Cilt XXIII, 1959. 338 р.  
18. Ulucay, Cagatay M. Harem, Ankara, 1985. 245 р. 
19. Ulucay, Cagatay M. Padisahlarin Kadinlari ve Kizlari. Ankara, 1992. 220 р.  
20.Uzunçarşılı, Ismail Hakki. Osmanli Devletinin Saray Teskilati. Istanbul, 1988. 632 р. 
21. Withers R. The Grand Signiors Serraglio. London, 1653, Çeviri, Cahit Kayra, Istanbul, 1996. 178 р. 
 

REFERENCES 
 
1. Topkapı Sarayı Merkez Arşivi, Evrak, 7005/5.  
2. Topkapı Sarayı Merkez Arşivi, Defter, 8075.  
3. Başbakanlık Arşivi, Kamil Kepeci, Saray, 7102. 
4. Başbakanlık Arşivi, Kamil Kepeci, Saray, 7104.  
5. Başbakanlık Arşivi, Maliyeden Müdevver Defterleri, 954.  
6. Başbakanlık Arşivi, Maliyeden Müdevver Defterleri, 487. 
7. Islam Ansiklopedisi, c. 5/1, Istanbul, 2001. S. 672. 
8. Alderson A. D. The Structure of the Ottoman Dynasty. Oxford, 1956, Ceviri, Severcan S., Istan-

bul, 1998. 312 р.  
9. Hammer J. von. Histoire de l’empire ottoman. Paris, 1835–1837. Hazırlayan M.Çtvik, Cilt 6, Is-

tanbul, 2001. 712 р.  
10. Lewis B. The Political Language of Islam. Chicago, 1988. 832 р. 
11. Meninski F. Lexicon Arabico-Persico-Turcicum. 4 cild. Viyana, 1780–1802.  
12. Musallam B. F. Sex and Society in Islam. Cambridge, England, 1983. 177 р. 
13. Pakalin M. Z. Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu. 3 cilt, Istanbul, 1946–1954.  
14. Penzer N. M. The Harem. London, 1936, Ceviri, Sahin D., Istanbul, 2000. 332 р. 
15. Peirce P. Leslie. The Imperial Harem. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford, 

1993. Ceviri.Berktay A., Istanbul 1993. 408 р.  
16. Skilliter. The Letters of the Venetian Sultana Nur Banu and Her Kira to Venice. Studia Turko-

logica Memoriae Alexii Bombaci Dicata, Eds. Gallotta A. and Marazzi U., Napoli, 1982. 708 р.  
17. Sokolnicki M. La Sultane Ruthene. TTK Belleten, Cilt XXIII, 1959. 338 р.  
18. Ulucay, Cagatay M. Harem, Ankara, 1985. 245 р. 
19. Ulucay, Cagatay M. Padisahlarin Kadinlari ve Kizlari. Ankara, 1992. 220 р.  
20.Uzunçarşılı, Ismail Hakki. Osmanli Devletinin Saray Teskilati. Istanbul, 1988. 632 р. 
21. Withers R. The Grand Signiors Serraglio. London, 1653, Çeviri, Cahit Kayra, Istanbul, 1996. 

178 р. 
 
 
 
 

Н. В. Русских 
 

ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941–1945 ГОДЫ 

 
Работа представлена кафедрой истории и краеведения 

Вятского государственного гуманитарного университета.  
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор В. А. Бердинских 

 
Статья посвящена анализу естественного движения населения Кировской 

области в годы Великой Отечественной войны. Автор стремится показать 
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влияние войны на демографические процессы в российской провинции, характе-
ризует основные нормативно-правовые акты в области демографической по-
литики Советского государства. 

Ключевые слова: демографическая политика, рождаемость, смертность, 
коэффициент брачности, коэффициент разводимости. 

 
N. Russkikh  

 
DYNAMICS OF THE POPULATION’S NATURAL MOVEMENT  

IN THE KIROV REGION IN 1941–1945 
 

The article is devoted to the analysis of the population’s natural movement in the 
Kirov region during the Great Patriotic War. The author aims to show the influence of 
the war on the demographic processes in the Russian province, characterises the ba-
sic regulatory legal acts in the field of the Soviet demographic policy. 

Key words: demographic policy, birth rate, death rate, marriage rate, divorce 
rate. 

 
Социально-экономические условия, в 

которых вынуждено было существовать на-
селение СССР в течение нескольких воен-
ных лет, способствовали изменению демо-
графической ситуации в стране. Основным 
фактором, повлиявшим на состав граждан-
ского населения тыловых районов, являлась 
интенсивность миграционных процессов, 
происходивших в области (эвакуация в об-
ласть более 122 тыс. человек, военная моби-
лизация 585 тыс. человек). Однако без анали-
за показателей естественного движения насе-
ления невозможно в полной мере оценить 
влияние Великой Отечественной войны на 
население Кировской области.  

К началу войны общая площадь Киров-
ской области составляла 121,7 тыс. кв. км, 
т. е. около 0,5% территории СССР и 2,5% 
территории РСФСР [13, л. 3]. По переписи 
1939 г., в области проживало 2334 тыс. чело-
век, подавляющее большинство (85%) в 
сельской местности [15, л. 1]. К окончанию 
войны численность населения, проживающе-
го в городах и рабочих поселках, увеличи-
лась на 143 тыс. человек. Соответственно, 
изменилось соотношение городского (25%) и 
сельского населения (75%) [14, л. 1; 15, л. 1].  

Динамику численности населения об-
ласти можно проследить по данным, пред-
ставленным на рис. 1 [5, л. 93–93 об.; 9, л. 2; 
10, л. 1–1 об.; 15, л. 1; 16, л. 3–3 об; 17, л. 79]. 
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Рис. 1. Динамика численности населения  

Кировской области в годы Великой  
Отечественной войны (данные на 1 января) 

 
Увеличение численности городского 

населения области происходило в основном 
за счет эвакуированных с заводами рабочих, 
а также трудовой мобилизации сельчан. Уже 
к началу 1943 г. количество городского на-
селения увеличилось почти на 150 тыс. че-
ловек, в то время как процент сельских жи-
телей сокращался с каждым военным годом 
(1939 г. – 85%, 1941 г. – 77%, 1943 г. – 78%, 
1945 г. – 76%) [5, л. 93–93 об.; 9, л. 2; 10,  
л. 1–1 об.; 17, л. 79]. 

Значительное влияние войны 1941–
1945 гг. на народонаселение может быть 
убедительно продемонстрировано с помо-
щью показателей, характеризующих динами-
ку естественного движения. Важнейшее ме-
сто в этих процессах занимают резко выра-
женные отрицательные изменения брачности 
и рождаемости населения, значительный 
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рост смертности, существенное снижение 
естественного прироста. 

Показатели брачности населения Киров-
ской области и всей страны в целом значи-
тельно снизились по сравнению с довоенным 
периодом. Резкое сокращение брачности 
произошло к началу 1942 г., и данная тен-
денция сохранялась вплоть до 1944 г. Если к 
началу войны брачность населения области 
составлял 5,8‰, то в 1942 г. данный показа-
тель снизился до 1,7‰ [3, л. 16; 4, л. 4; 6,  
л. 46; 8, л. 41]. В самой неблагоприятной си-
туации оказались женщины, родившиеся в 
1924–1928 гг., так как их многочисленному 
континенту соответствовал небольшой кон-
тингент мужчин 1918–1923 гг. рождения. 

Коэффициент разводимости на протя-
жении всей войны был стабильно низким: 
1941 г. – 0,5%; 1945 г. – 0,02% [5, л. 93–93 об.; 
7, л. 15–15 об.; 12, л. 100–100 об.; 13, л. 3; 16, 
л. 3–3 об.]. Большинство мужчин брачного 
возраста были мобилизованы в армию, и про-
блемы семейных взаимоотношений в усло-
виях войны отошли на второй план. 

Война, с одной стороны, нарушила по-
ловую пропорцию ровесников, у которых 
перед ее началом она приблизительно соот-
ветствовала норме, а с другой – усугубила 
непропорциональное соотношение полов в 
соседних возрастных группах мужчин и 
женщин, которое существовало еще в 1939 г. 
как следствие Первой мировой и Граждан-
ской войн.  

Однако, если в начале войны диспро-
порция полов представляла собой соотноше-
ние 10:12 в пользу женщин, то уже к 1943 г. 
на десять мужчин, проживающих в сельской 
местности области, приходилось семнадцать 
женщин [7, л. 38–38 об.; 16, л. 3–3 об.]. 

Таким образом, деформация половозра-
стного состава населения тыловых районов 
и, соответственно, сокращение числа заклю-
чаемых браков явились главными причинами 
резкого падения рождаемости. 

Начиная с 1936 г. показатели рождаемо-
сти в Кировской области постепенно увели-
чивались, однако вскоре коэффициент рож-
даемости снизился с 38,2‰ в 1939 г. до 
33,0‰ в 1940 г. 

Падение рождаемости в 1940 г. связано с 
начавшейся советско-финской войной и рез-
ким увеличением количества абортов. Не-
смотря на принятие в 1936 г. ЦИК и СНК 
СССР постановления «О запрещении абор-
тов», численность их по-прежнему увеличи-
валась, и в 1940 г. в Кировской области было 
зарегистрировано 3799 абортов [2; л. 2 об.]. 

Сокращение рождаемости в условиях 
начавшейся войны фиксируется только с ап-
реля 1942 г. Но когда этот процесс начался, 
он сразу стал очень резким, и концу 1945 г. 
количество рождений в области сократилось 
по сравнению с первым годом войны в 3,1 
раза. 

Только в 1943 г. общий коэффициент 
рождаемости населения области стабилизи-
ровался на низком уровне (на 10 тыс. жите-
лей области приходилось 96 живорожденных 
детей), и, несмотря на небольшой рост, к 
концу войны показатели естественного при-
роста населения Кировской области по-
прежнему оставались отрицательными. 

Используя методику расчетов, разрабо-
танную Б. Ц. Урланисом, возможно опреде-
лить дефицит рождений в военные годы. Ав-
тор сопоставил число фактически родивших-
ся детей с числом младенцев, которые долж-
ны были появиться на свет, если бы не нача-
лись военные действия [21, с. 22].  

На основании данных подсчетов, в 1941–
1945 гг. в области могло появиться на свет 
около 396 тыс. человек, фактически родились 
201 тыс. человек, что в 1,9 раза меньше. Сле-
довательно, общий ущерб из-за падения ро-
ждаемости составил более 194 тыс. человек 
[3, л. 6; 4, л. 4; 6, л. 4; 8, л. 41; 11, л. 2–43]. 

Снижению показателей рождаемости 
способствовал рост числа инфекционных за-
болеваний. Уже зимой 1941–1942 гг. в ряде 
областей, в том числе и Кировской, наблюда-
ется резкое увеличение случаев заболеваемо-
сти сыпным и брюшным тифом, дифтерией, 
корью, скарлатиной.  

В целом заболеваемость в годы войны 
была высокой, а основной причиной этого 
стало общее ухудшение материально-быто-
вых и санитарно-гигиенических условий. 
Указанные выше факторы в сочетании с воз-
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росшими физическими и психологическими 
нагрузками оказали негативное воздействие 
на ход демографических процессов, в част-
ности способствовали увеличению смертно-
сти, особенно детской. 

В 1942 г. коэффициент младенческой 
смертности по РСФСР достиг 312,3% [19; 
с. 88–89]. Самое значительное увеличение 
детской смертности наблюдалось в районах 
массового вселения эвакуированных: в Ки-
ровской, Архангельской, Свердловской об-
ластях. Частые заболевания сыпным и 
брюшным тифом в ряде регионов носили ха-
рактер эпидемий, ухудшение жилищно-
бытовых условий как самих эвакуированных, 
так и местных жителей способствовало росту 
младенческой смертности в стране. В Киров-
ской области около трети родившихся детей 
не доживали до 1 года, а из общего количест-
ва умерших 24% составляли дети данной 
возрастной группы [4; л. 4–5]. 

Проведенные расчеты показывают, что 
пик общей смертности в области пришелся 
также на 1942 г. – 39,0% [4; л. 4]. На протя-
жении всей войны смертность мужчин пре-
вышала смертность женщин. Большинство 
смертей среди мужчин и женщин приходи-
лось на младшую (до 4 лет) и старшую (40–
69 лет) возрастные группы [4; л. 14–14об.]. 

В связи с ростом показателей смертно-
сти естественный прирост населения области 
начал стремительно сокращаться с началом 
Великой Отечественной войны. Увеличение 
рождаемости и снижение смертности за 
1936–1939 гг. сменилось постепенным умень-
шением показателей естественного прироста, 
хотя он оставался положительным, а затем 
резким падением естественного прироста, 
который уже к началу 1942 г. стал отрица-
тельным и был таковым вплоть до окончания 
войны.  

Отрицательные показатели естественно-
го прироста населения подтверждаются дан-
ными индекса Покровского–Пирла («индекса 
жизненности»). При положительном естест-
венном приросте населения индекс жизнен-
ности больше единицы, при отрицательном – 
меньше. Начиная с 1942 г., и до окончания 
войны показатели «индекса жизненности» 

были меньше единицы: 1942 г. – 0,7; 1943 г. – 
0,3; 1944 г. – 0,4; 1945 г. – 0,8 [4, л. 4; 5, л. 4; 
8, л. 41; 11, л. 2–43].  
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Кировской области в годы ВОВ 
 
В таких условиях государству важно 

было определить четкий и последовательный 
курс демографической политики, главная за-
дача которого в условиях военного времени 
заключалась в оказании помощи беременным 
женщинам, матерям и детям. В русле данной 
политики в июле 1942 г. СНК СССР принял 
распоряжение о введении продовольствен-
ных карточек для беременных женщин и ма-
терей в первые два месяца после родов.  
В этом же году был принят закон «Об уст-
ройстве детей, оставшихся без родителей» 
[17; с. 353–354]. В русле данной политики в 
1943 г. было принято два документа – Поста-
новление СНК СССР «Об улучшении работы 
детских домов» и Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об усыновлении» [18,  
л. 354–356; 1]. 

Наиболее крупным шагом в данном на-
правлении стало принятие указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 
«Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, усилении охраны мате-
ринства и детства, об установлении почетно-
го звания “Мать-героиня”, учреждении орде-
на “Материнская слава”, медали “Медаль ма-
теринства”» [20; с. 335]. Данный акт являлся 
способом материального стимулирования 
деторождения. 

Таким образом, процесс снижения рож-
даемости, протекавший на фоне крутого 
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подъема смертности, привел к падению есте-
ственного прироста, который начиная с 1942 г. 
и до конца войны был отрицательным. Наря-
ду с механическими процессами война нару-
шила тот демографический баланс между го-
родом и деревней, который существовал пе-
ред ее началом. Общее количество населения 
области уменьшилось на 360 тыс. человек.  

Демографическая политика, проводив-
шаяся в годы войны, позволила смягчить воз-

действие социально-экономических последст-
вий как на население Кировской области, так и 
всей страны в целом. К концу войны основные 
демографические показатели оставались ста-
бильно низкими. Их падению препятствовало 
не только реализуемое социальное законода-
тельство, но и способность человеческого ор-
ганизма к мобилизации всех «внутренних ре-
зервов», следствием чего стала частичная 
адаптация к тяготам военного времени. 
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IV ЛАТЕРАНСКИЙ СОБОР 1215 ГОДА  
И ПРОГРАММА БОРЬБЫ С АЛЬБИГОЙСКОЙ ЕРЕСЬЮ 

 
Работа представлена кафедрой отечественной истории  

Липецкого государственного педагогического университета. 
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор В. В. Фомин  

 
В статье на основе постановлений IV Латеранского собора 1215 г., напи-

санных на латинском языке, рассматривается ряд проблем, связанных с про-
граммой реформирования Римско-католической церкви с целью борьбы с ере-
сью. Данная тема актуальна для современной медиевистики, так как не только 
освещает некоторые малоизученные аспекты истории Церкви начала XIII в., 
периода понтификата папы Иннокентия III (1198–1216), но и позволяет внести 
некоторые коррективы в изучение способностей отдельных средневековых ин-
ститутов, а Церковь была одним из важнейших, меняться в соответствии с 
духом времени.  

Ключевые слова: альбигойская ересь, папство, анафема, римское право, 
светские власти, присяга. 

 
A. Ustinova  

 
THE FOURTH LATERAN COUNCIL OF 1215 AND THE PROGRAMME  

OF STRUGGLE WITH THE ALBIGENSIAN HERESY 
 

Based on the decisions of the Fourth Lateran Council of 1215, which was written 
in the Latin language, the article dwells upon a number of problems connected with 
the programme of the reforming of the Catholic Church aimed at the struggle against 
heresy. The subject matter of the article is relevant for modern medieval history as it 
not only covers the aspects of the Church history at the beginning of the 13th century, 
during the pontificate of Pope Innocent III (1198–1216), which have been poorly stud-
ied, but also introduces some amendments to the study of the capacity of some medie-
val institutions to change in conformity with the spirit of time. 

Key words: Albigensian heresy, papacy, anathema, Roman law, secular authori-
ties, oath. 


