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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ БАШКИРСКОЙ АССР В 1943–1945 ГОДАХ. 

ПРОЦЕСС РЕЭВАКУАЦИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

В данной статье рассматривается динамика изменения численности населения малых 
городов Башкирской АССР в 1943–1945 гг. В указанный период в регионе происходит по-
степенный процесс уменьшения эвакуированного населения. Реэвакуационные процессы, 
активно происходившие в 1944–1945 гг., в целом способствовали сохранению положитель-
ной динамики численности населения в малых городах Башкирской АССР. 
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I.  Samsitdinov 
 

QUANTITY OF POPULATION BASHKIR ASSR’S TOWNS IN 1943-1945. 
PROCESS OF RE-EVACUATION AND ITS CONSEQUENCES 

 
The dynamics of changes of the quantity of the population in Bashkir ASSR’s towns in 1943-

1945 is regarded, this period being marked with a gradual process of a decrease in the number  
of evacuated people in the region. The re-evacuation process that took place in 1944-1945  sus-
tained the positive dynamics of the quantity of population in Bashkir ASSR’s towns. 

 
Keywords: Bashkir ASSR, the Urals, the Great Patriotic War, re-evacuation, population, 

towns, mobilization. 
 
Одним из основных источников роста 

городского населения Волго-Вятского рай-
она, Поволжья, Урала и Сибири был при-
ток эвакуированных из центральных и за-
падных регионов страны. Кроме того, он 
пополнялся за счет притока населения из 
сельской местности, которое мобилизовали 
на работу в промышленность и строитель-
ство. С 1942 по 1945  г. в различные отрас-
ли народного хозяйства для постоянной 
работы было направлено около 3 млн чело-
век, а на учебу в систему трудовых резер-
вов — свыше 2 млн человек. В основном 
это были крестьяне, прибывающие из 
близкорасположенных к промышленным 
центрам деревень. В общей совокупности 
мигрантов, вселившихся в 1941–1945 гг. в 
города Урала, доля выходцев из сельской 
местности самого Уральского региона со-
ставила 47% [1, с. 84–85]. 

Форсированное развитие предприятий 
военно-промышленного комплекса в вос-
точных районах страны обусловило не 
только рост городского населения в тыло-
вых регионах СССР, но и появление новых 
городов и рабочих поселков [1, с. 86]. По-
добная тенденция была характерна и для 
Башкирии. Однако новые города на терри-
тории Башкирской АССР в 1943–1945 гг. 
не были образованы. 

В архивных фондах за 1943 г. данные о 
численности населения малых городов 
Башкирской АССР отсутствуют, за исклю-
чением городов Стерлитамака и Белорецка. 

Данные таблицы 1 показывают, что наи-
больший прирост населения наблюдался в 

таких городах, как Стерлитамак, Ишимбай 
и Белорецк. Объяснялось это тем, что в 
указанных городах были размещены круп-
ные эвакуированные предприятия. Интен-
сивное развитие промышленности Урала в 
годы Великой Отечественной войны вы-
звало быстрое увеличение городского на-
селения. В первый период войны городское 
население региона выросло по сравнению 
с довоенным временем на 26,3%, с воен-
ным — на 21,6% [2, с. 35]. 

Увеличение численности городского на-
селения Башкирии в годы Великой Отече-
ственной войны обусловило образование 
крупных диспропорций в соотношении го-
рожан и сельчан. Мобилизация в армию, 
эвакуация в регион, приток населения из 
села были определяющими в демографиче-
ском процессе городской местности, имен-
но от этих факторов главным образом за-
висела численность населения региона. Это 
были искаженные, деформированные вой-
ной процессы урбанизации. 

К концу 1945 г. в Башкирской АССР на-
считывалось восемь малых городов. Исхо-
дя из приведенной численности населения 
в указанных городах, можно сделать вы-
вод, что количество городских жителей 
значительно увеличилось. По состоянию на 
1 июля 1945 г. в малых городах Башкирии 
проживало всего 224 100 человек [5, л. 14]. 
Население городов Баймака, Белебея, Бла-
говещенска и Давлеканово составляло ме-
нее 20 тысяч жителей. В таких городах, как 
Белорецк, Ишимбай, Бирск проживало от 
20 до 50 тысяч человек. В г. Стерлитамаке 
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насчитывалось более 50 тысяч человек. 
В 1943–1945 гг. численность населения 
Стерлитамака и Ишимбая заметно увели-
чилась. Население г. Белорецка к концу 
Великой Отечественной войны осталось на 
уровне довоенного периода. В указанный 
период значительно сократилось население 
г. Давлеканово. 

В первом полугодии 1945 г. рост насе-
ления в СССР происходил преимущест-
венно в городах областного значения и в 
меньшей степени в прочих городах и в 
сельских местностях [5, л. 18]. 

По состоянию на 25 ноября 1943 г. ко-
личество эвакуированного населения в 
Стерлитамаке составляло 5575 чел., в Бе-
лорецке — 3671, в Давлеканово — 1648 и в 
Ишимбае — 660 чел. [8, л. 12–12 об.]. К 
концу 1944 г. наблюдается резкое сокра-
щение численности эвакуированного насе-
ления. Так, по состоянию на 25 декабря 
1944 г. в Стерлитамаке было зафиксирова-
но — 2300 чел., в Белорецке — 1223, в 
Ишимбае — 600, в Благовещенске — 1129, 
в Бирске — 548 и в Белебее — 641 чел. [8, 
л. 36–36 об.]. Постепенное уменьшение 
численности эвакуированных людей про-
изошло и в 1945 г. По состоянию на 25 ию-
ня 1945 г. в Стерлитамаке насчитывалось 
1753 чел., в Белорецке — 1189, в Ишимбае — 
450, в Бирске осталось без изменений, 

в Белебее — 329 чел. [8, л. 47–47 об.]. Та-
ким образом, начиная с 1943 г. в малых го-
родах Башкирской АССР начинается про-
цесс постепенной реэвакуации населения. 

По мере освобождения захваченных 
фашистами территорий СССР и окончания 
войны подавляющее большинство эвакуи-
рованного населения вернулось в западные 
районы страны [3, с. 173]. 

В отличие от эвакуации, когда людей 
вывозили из-под обстрелов и бомбежек в 
спешном порядке, реэвакуация проводи-
лась постепенно, по мере освобождения 
территории от врага. Поэтому, естественно, 
степень организованности была гораздо 
выше. Кроме того, государственными и ме-
стными органами уже был приобретен ко-
лоссальный опыт перемещения людей в 
экстремальных условиях. Фактором, ока-
завшим влияние на направления реэвакуа-
ционного процесса и отбор людей в период 
с 1943-го по май 1945 г., были интересы 
войны. Стояла задача быстрейшего восста-
новления освобожденных от оккупации 
районов, поскольку эта территория служи-
ла тылом Красной Армии [3, с. 176]. 

Рассматривая количественные и качест-
венные характеристики реэвакуационного 
процесса в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенное время, можно выде-
лить следующие периоды: 

 
Таблица 1 

 
Динамика численности населения малых городов Башкирии в 1943–1945 гг. 

[9, л. 15, л. 12, 37, л. 14, 56] 
 
1944 г. 1945 г. 

Город 
1943 г. 

на 1 января на 1 июля на 1 января на 1 июля 
Стерлитамак 58200 53400 54400 52400 53700 
Белорецк 55000 54500 52800 45700 45200 
Благовещенск — — 13900 12000 12000 
Ишимбай — 43900 43100 41000 40300 
Баймак — — 21000 19600 19500 
Бирск — — 22100 20100 20100 
Белебей — — 22900 18900 18900 
Давлеканово — — 16900 15100 14400 
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1. С декабря 1941 г. по осень 1943 г. ре-
эвакуация носила персональный характер, 
порядок ее не был разработан, проходила она 
параллельно с продолжающейся эвакуацией. 

2. С зимы 1943–1944 гг. по май 1945 г. ре-
эвакуация носила организованный и массо-
вый характер, но проводилась в условиях 
войны; порядок ее был регламентирован 
правительственными распоряжениями. 

3. С мая 1945 г. по лето 1946 г. массовая 
реэвакуация продолжалась в мирной об-
становке, ее организацией планомерно за-
нимались переселенческие управления. 

4. С лета 1946 г. по 1948 г. разрешено 
свободное передвижение по железным до-
рогам, в результате чего реэвакуация при-
няла преимущественно индивидуальный, 
самостоятельный характер. В конечном 
счете эваконаселение было снято с учета и 
как особая специфическая категория пере-
стало существовать [3, с. 175]. 

Процесс реэвакуации, когда он принял 
преимущественно самостоятельный харак-
тер после окончания Великой Отечествен-
ной войны, также повлиял на состав насе-
ления малых городов Башкирии. 

Таким образом, начиная с 1 июля 1945 г. 
по 1 января 1947 г. население г. Стерлита-
мака росло быстрыми темпами, достигнув 
цифры 59 200 человек. Хотя за 6 месяцев 
1947 г. резко сократилось на 7200 человек. 
Население городов Ишимбая, Белорецка и 
Благовещенска в указанный период увели-

чилось соответственно на 6400, 1100 и 700 
чел. Прирост населения города Баймака 
составил 700 чел. Быстрые темпы увеличе-
ния численности населения были харак-
терны для городов Бирска, Давлеканово и 
Белебея. В указанный период население 
данных городов возросло на 8300, 2000 и 
1400 человек соответственно. 

По данным Переселенческого Управления 
при СНК РСФСР, за 1943 г. было реэвакуи-
ровано около 1 млн человек, за 1944 г. — бо-
лее 2 млн человек, за 1945 г. — более 1 млн 
200 тыс. человек, за 1946 г. — 441 729 чело-
век, за 1947 г. — 131 781 человек. Пик мас-
совой реэвакуации населения приходился на 
1944–1945 гг. Основные перемещения насе-
ления в СССР происходили в летний период, 
зимой из-за холодов процессы реэвакуации 
временно приостанавливались [3, с. 175]. 

Война резко изменила соотношение го-
родского и сельского населения: если до вой-
ны горожане Уральского региона составляли 
37,5%, то к концу войны — 49,4%. Наиболее 
урбанизированной оставалась Свердловская 
область (в 1941 г. горожане составляли 
60,8%, в 1945 г. — 71,2%). В Пермской об-
ласти в годы войны произошло превышение 
городского населения над сельским (соот-
ветственно с 42,6 до 54,1%). В меньшей сте-
пени процесс урбанизации захватил Курган-
скую область и Башкирскую АССР, где го-
рожане к концу войны составили немногим 
более четверти населения [2, с. 35–36]. 

 
Таблица 2 

 
Динамика численности населения малых городов Башкирии в 1946–1947 гг. 

[6, л. 7, 91; л. 8, 69] 
 

1946 г. 1947 г. Город на 1 января на 1 июля на 1 января на 1 июля 
Стерлитамак 56500 57800 59200 52000 
Белорецк 44900 45200 46100 46300 
Благовещенск 12400 — 12700 — 
Ишимбай 42000 42800 45500 46700 
Баймак 19900 — 20200 — 
Бирск 21300 — 28400 — 
Белебей 19300 — 20300 — 
Давлеканово 15400 — 16400 — 
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Самая высокая доля реэвакуированного 
населения в малых городах Башкирии при-
ходилась на период с 1 июля 1944 г. по 1 
января 1945 г. Если на 1 июля 1945 г. в ма-
лых городах проживало 224 100 человек 
[12, л. 14], то на 1 января 1947 г. насчиты-
валось 248 800 человек [7, л. 69]. Прирост 
населения составил 24900 человек. 

Таким образом, демографические про-
цессы в годы Великой Отечественной вой-

ны в СССР, в том числе и в Башкирской 
АССР, протекали неравномерно. Малые 
города Башкирской АССР, приняв на себя 
значительное количество эвакуированного 
населения, получили мощный толчок для 
дальнейшего социально-экономического 
развития. В целом широкомасштабный 
процесс реэвакуации не повлиял на общую 
динамику изменения численности населе-
ния малых городов Башкирии. 
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