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В статье на основе архивных материалов рассматривается 

влияние голода 1932–1933 гг. на величину смертности горожан 

Урала в годы промышленной модернизации края. Автор прихо-

дит к выводу, что остроинфекционные заболевания получили та-

кой размах и имели негативные последствия для воспроизводства 

горожан из-за перебоев в обеспечении населения продуктами пи-

тания, хроническим недоеданием и голодом. Показаны меры, 

предпринятые властями по улучшению питания горожан. 

Ключевые слова: историческая демография, историография 

Урала, городское население Урала, смертность, голод. 

 

Промышленная модернизация Урала, развернувшаяся с конца 1920-х 

гг. и проводившаяся в рамках довоенных пятилеток, оказала значительное 

влияние на демографическую ситуацию в городах региона. Форсированное 

развитие производительных сил Урала в связи с созданием на востоке Со-

ветского Союза Второй угольно-металлургической базы, строительство 

новых заводов и фабрик и развитие сопровождавшей их инфраструктуры 

обусловили резкое увеличение городского населения, что до предела обо-

стрило социальные проблемы и ухудшило эпидемиологическую обстанов-

ку в уральских городах. С 1929 г. на Урале началось устойчивое снижение 

естественного прироста горожан. За годы первой пятилетки он сократился 

в 6 раз. Резкое снижение рождаемости при одновременном росте смертно-

сти свидетельствовали о демографическом кризисе в городах региона, ко-

торый завершился демографической катастрофой. Она длилась в городах 

региона с января 1933 г. по июнь 1934 г.  

Таким образом, на Урале депопуляция (превышение числа умерших 

над родившимися) горожан началась раньше, чем в стране в целом, – уже в 

январе, а в городских поселениях СССР она была зафиксирована с февраля 

1933 г., а завершилась позже – в июне 1934 г., тогда как в городах СССР – 

уже в марте указанного года [1, с. 89]. 

Остроинфекционные заболевания получили такой размах и имели нега-

тивные для воспроизводства горожан последствия вследствие того, что 

тяжелая эпидемиологическая обстановка в уральских городах была допол-
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нена перебоями в обеспечении горожан продуктами питания, хроническим 

недоеданием [о влиянии недоедания на уровень инфекционных заболева-

ний и смертности населения в начале 1930-х гг. см.: 2, с. 84] и голодом 

1932–1933 гг.  

Уже в начале 1932 г. Уральская область испытывала серьезные затруд-

нения со снабжением рабочих хлебом из-за систематического невыполне-

ния предусмотренных центральным руководством планов завоза продук-

тов в регион. Так, в феврале 1932 г. трудящимся Ашинского завода недо-

поставили свыше 100 т муки [7, д. 476, л. 104]. Утвержденный план посту-

пления муки на второй квартал 1932 г. по Аше был выполнен на 90 %, а по 

Миньяру и Симу – на 50 %. В итоге весной указанного года месячный 

хлебный паек составил на Ашинском заводе – 18 кг на рабочего и 6 кг 

на членов его семьи, на Миньярском заводе, соответственно, – 9 и 2 кг; 

на Симском заводе – 5 и 4 кг. При этом домохозяйки не получали ничего. 

В мае 1932 г. партактив, работники учреждений, медики, учителя и пен-

сионеры данных рабочих поселков получили по 4 кг муки, а членам их се-

мей не выдали ничего [6, с. 267]. 

14 июля 1932 г. уполномоченный Киселев в секретном донесении пер-

вому секретарю Уралобкома ВКП (б) И.Д. Кабакову и председателю 

Уральского облисполкома М.К. Ошвинцеву предупреждал, что из-за срыва 

июньского плана завоза продовольствия Урал в лучшем случае обеспечен 

хлебом на 14–17 дней [8, д. 476, л. 39]. 15 августа секретарь Уралобкома 

ВКП (б) Икс информировал И.Д. Кабакова о критическом положении со 

снабжением региона продуктами питания из-за прекращения поступления 

зерна извне. Заменить его местным было невозможно, так как уборочная 

кампания в крае только начиналась. Нормализовать снабжение населения 

мясом, рыбой, крупой, сахаром и маслом было также нельзя. Этими про-

дуктами обеспечивалась незначительная часть жителей края, в основном за 

счет внутренних ресурсов [8, д. 476, л. 42, 44]. 

К недопоставкам продовольственных товаров на Урал добавились про-

счеты в определении контингентов горожан, стоявших на рабочем снабже-

нии. 7 января 1932 г. заместитель председателя Свердловского горсовета 

Попков докладывал в Уралобком ВКП (б), что фактическая численность 

населения города, стоявшая на снабжении, оказалась на 29,8 тыс. чел. 

больше, чем утвержденная Уралснабом, в том числе по Уралмашстрою – 

на 12 тыс. чел. Более того, Уралснаб без согласования с городскими вла-

стями произвольно снизил утвержденный им же фонд муки на первый 

квартал указанного года на 4,5 %. В результате в феврале служащие города 

и их дети были обеспечены продуктами на 60 %, а рабочие фабрики им. 

Ленина, электростанции и других свердловских предприятий во второй 

половине месяца не получили ничего [8, д. 476, л. 137–138]. В марте этого 
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же года из-за неправильного подсчета контингента рабочих начались пере-

бои с мукой на Невьянском цементном заводе [8, д. 476, л. 110]. 

В архивах сохранилась масса донесений с мест о тяжелом положении с 

продовольствием на предприятиях. В апреле 1932 г. 45 иностранных рабо-

чих и специалистов (более половины из них были коммунистами) рабо-

тавших на Надеждинском металлургическом заводе, решили уехать из 

СССР из-за неудовлетворительного снабжения их продуктами питания. 

В июне из-за систематических недопоставок продовольствия Нижнему Та-

гилу нормы выдачи печеного хлеба были сокращены до минимума: вместо 

800 г рабочие стали получать по 300 г в день, а в некоторых подразделени-

ях Тагилстроя хлеб не выдавали вообще, заменив его крупой [8, д. 476, 

л. 109, 116].  

В донесениях в Москву за апрель 1933 г. заместителя полномочного 

представителя ОГПУ по Уралу Тучкова говорилось о многодневной невы-

даче хлеба рабочим и особенно членам их семей на Ашинском, Катавском 

и Нижнеуфалейском заводах, что привело к возмущению горожан. Рабо-

чий Ашинского метзавода Кротких, член ВКП (б), говорил: «До чего мы 

докатились, наша страна завалилась в хлебе, а люди едят собак и кошек. 

У меня сосед Дубинин, рабочий кирпичного цеха, обдирает кошек, собак и 

ест. Я сначала не верил, а когда-то зашел к нему домой и убедился, что ре-

бятишки его едят жареное кошачье мясо» [8, д. 197, л. 97, 100–101].  

В уральских городах были отмечены и случаи голода. В частности, в 

архивах сохранились телеграммы 1400 пенсионеров Воткинска в Ураль-

ский обком ВКП (б), датированные 11 февраля и 2 марта 1933 г., о том, что 

они голодали [8, д. 197, л. 60, 71]. Подобные тревожные сообщения посту-

пали и из других городов [см., к примеру, 1, с. 181, 193, 219–220, 225; 7, 

д. 247, л. 25; д. 248, л. 33; д. 476, л. 40–41, 49, 53, 88, 145–146; 8, д. 197, 

л. 46–47, 50–50 об.; и др.]. 

Так на горожанах Урала сказался аграрный кризис начала 1930-х гг., 

обусловленный форсированной индустриализацией. Трудности в обеспе-

чении населения продовольствием привели к формированию механизма 

нормированного распределения продуктов питания. Однако карточная 

система не смогла решающим образом исправить кризисную ситуацию со 

снабжением, хотя и позволила горожанам в целом избежать голода [3, 

с. 67]. Вместе с тем постоянное недоедание вело к ослаблению организма и 

его способности сопротивляться болезням. А это, в свою очередь, стало 

дополнительным фактором для повышения уровня смертности горожан, 

особенно маленьких детей. Многие жители городов погибали от истоще-

ния и сопутствующих заболеваний, так как вынуждены были работать на 

производстве с полной нагрузкой, несмотря на слабость.  

С начала 1930-х гг. среди причин убыли горожан Урала появилась 

смерть от болезней на почве неполноты питания. В Свердловске по этой 
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причине скончалось в 1931 г. 0,04 чел. на 1000 жителей (17 чел.), 1932 г. – 

0,3 (97 чел.), 1933 г. – 0,9 (303 чел.) [11, с. 280]; Перми в 1932 г. – 0,2 

(32 чел.), 1933 г. – 1 (127 чел.) [10, с. 275]. В целом в городах будущей 

Свердловской области удельный вес скончавшихся от болезней на почве 

неполноты питания составил в 1933 г. 1,9 %, 1935 г. – 0,5, 1936 г. – 0,2 %.  

В 1933 г. уровень смертности от болезней неполноценного питания в 

городах будущей Свердловской области оказался чуть выше, чем в целом 

по городским поселениям РСФСР (1,8 %). Да и сама цифра умерших соб-

ственно от голода была невысокой. Сибирский ученый В.А. Исупов объяс-

няет это тем, что «многочисленные смерти от голода не фиксировались со-

ветской статистикой умышленно. Сталин делает все от него зависящее, 

чтобы скрыть не только масштабы, но и сам факт голода. Сведения о го-

лодных смертях не попадали даже в строго засекреченную статистическую 

документацию» [цит. по: 2, с. 96]. В последующие годы эта причина смер-

ти уже не упоминалась. Аналогичная ситуация была и в городах Челябин-

ской области. 

Одним из проявлений недоедания стала цинга. Малый президиум Ура-

лоблисполкома 19 мая 1932 г. констатировал наличие 100 случаев этого 

заболевания в Нижнем Тагиле, 10 – Магнитогорске и 50 – в Полевском [1, 

с. 149]. В июне того же года в Кизел, Губаху и Надеждинск были направ-

лены противоцинготные продукты (томаты и ревень) [1, с. 152]. Но в июне 

1932 г., по сообщениям Уралоблздравотдела, число заболевших цингой в 

городах региона возросло до 1227 чел., хотя в первой декаде 1932 г. их бы-

ло 319 чел. [11, с. 280]. 

Только с лета 1933 г. в уральских городах произошли качественные из-

менения в снабжении населения продовольствием и в организации обще-

ственного питания трудящихся масс. Немалую роль в этом сыграло созда-

ние столовыми собственных продовольственных баз. Так, в 1933 г. трест 

Нарпит Нижнего Тагила засадил картофелем площадь в 240,3 га, овоща-

ми – 89,2 га, зерновыми – 232 га [9, д. 396, л. 15]; фабрика-кухня Уралмаш-

завода (Свердловск) имела свинарник на 180 свиней [8, д. 344, л. 55], 

а столовая Нижнетагильского завода № 63 – свинарник, крольчатник и 

землю с огородными культурами [8, д. 344, л. 64]. Подобные продовольст-

венные базы были и при других предприятиях [8, д. 344, л. 41–42, 68; и др.].  

Нормализация централизованных поставок продовольствия и собствен-

ные заготовки позволили предприятиям общественного питания Урала 

улучшить качество питания, особенно для рабочих основных производств 

и передовиков производства. К примеру, горняки Челябкопий, горняки и 

коксовики Магнитогорского металлургического комбината, рабочие веду-

щих цехов Уралмаша и ЧТЗ, ударники получали обед из трех блюд, одно 

из которых было мясным, и 300 г хлеба [8, д. 344, л. 18–22]. 
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Система общественного питания позволила предприятиям поддержать 

физическое здоровье своих трудящихся. В 1932 г. в Уральской области 

действовали 683 столовых. Если в 1928 г. в них питалась 1/15 часть рабо-

чих промышленности Урала, то в 1935 г. – 85 %. В рационе рабочего заво-

дские столовые обеспечивали до трети крупы, картофеля, овощей, 30–40 % 

мяса, рыбы, молочных продуктов, половину жиров. Только в 1935 г., с от-

меной карточной системы, значение общественного питания несколько 

снизилось [4, с. 251]. 

Отголоски страшных голодных лет отразились в структуре смертности 

горожан Урала. В Свердловской области от болезней на почве неполно-

ты питания умерло в 1935 г. 5,4 чел. на 1000 горожан, 1936 г. – 2,5 

(см. табл. 17). В последующие годы на Урале уже не было такой причины 

смерти населения городов. 

В целом в 1929–1933 гг. главными причинами смерти горожан Урала 

были болезни экзогенного происхождения, которые вызывались негатив-

ными факторами внешней среды. К ним относились все виды тифов, нату-

ральная оспа, дизентерия, скарлатина, корь и другие заболевания. Некото-

рые из них приводили к периодическим эпидемиям, которые развивались 

на почве хронического недоедания. Человеческий организм, ослабленный 

постоянным недоеданием, терял естественную иммунную защиту перед 

многочисленными инфекциями, приведшими к колоссальной смертности 

горожан. 

Таким образом, промышленная модернизация Урала, развернувшаяся с 

конца 1920-х гг. и сопровождавшаяся стремительным ростом горожан, 

привела к ухудшению материального положения населения региона, обо-

стрению эпидемиологической ситуации и ввергла города края в 1933–

первой половине 1934 гг. в демографическую катастрофу, при которой 

резко возросла смертность, она превысила рождаемость горожан. 

В уральских городах в 1934 г. началась демографическая регенерация 

(восстановление), демографическая подсистема стала переходить из со-

стояния кризиса к состоянию условной нормы. В указанный год резко со-

кратилась смертность. Так, в Свердловской области скончалось в 1,6,  

а в Челябинской – в 2,1 раза меньше горожан на 1000 жителей, чем в пре-

дыдущий год. При этом в Свердловской области коэффициент рождаемо-

сти населения городов вырос на 1,4 или 6 %. В городах же Челябинской 

области был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за все 

1930-е гг.  

В 1934 г. благодаря снижению смертности в обеих областях Урала ве-

личина естественного прироста горожан вновь стала положительной, хотя 

уровень его оказался невысоким: на 1000 жителей родилось в Свердлов-

ской области на 2,8, а Челябинской – на 3,3 чел. больше, чем умерло. Та-

ким образом сказывались негативные последствия неполноты питания и 

эпидемий начала 1930-х гг. и особенно 1933 г.  
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Коэффициенты естественного прироста горожан в 1934 г. уступали 

аналогичным показателям по областям Урала в целом и их сельской мест-

ности (в Свердловской области они составили соответственно 3,0 и 3,3, 

Челябинской – 8,2 и 11,5 [5, д. 53, л. 3]), но превышали цифры по городам 

Европейской части РСФСР, где разница между родившимися и умершими 

была всего в один чел. на 1000 жителей [5, д. 53, л. 7].  

Крупные города с населением свыше 100 тыс. жителей реализовывали 

демографическую компенсацию медленнее основной массы городских по-

селений Урала. В 1934 г. смертность по-прежнему превышала рождае-

мость в Перми (на 6,3 чел. на каждую 1000 жителей), Нижнем Тагиле и 

Челябинске (на 0,2 чел.). В целом коэффициент естественного прироста 

в городах с населением от 100 тыс. чел. составил в Свердловской облас-

ти 1,4, Челябинской – 2,7 [5, д. 53, л. 3], что было меньше общеобластных 

показателей естественного прироста горожан.  
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