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Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы. 
А к мёртвым, выправив билет, 
Всё едет кто-нибудь из близких, 
И время добавляет в списки 
Ещё кого-то, кого нет… 
И ставит, ставит обелиски.

Константин Симонов, 
отрывок стихотворения  

«Тот самый длинный день в году»



По Всероссийской переписи 
населения 1939 года,  
в области проживало 

162 179 человек

Для нашего 
малонаселенного 
региона изъятие 
такого контингента 
самых деятельных 
людей стало ощутимой 
тяжестью.

Особенно остро 
данное обстоятельство 
отразилось на мужской 
части общества. 

41 561 
человек, или 98,3%, 
мужчины в возрасте  

от 18 до 50 лет

76 566 

 мужчины

707 
женщин

85 613 

женщины

42 268 человек
за годы Великой Отечественной войны из Ойротской автономной области 
были призваны в армию из них:



Из колхозов и артелей, из приисков и из мастерских уходили молодые, здоровые, 
трудоспособные. Производство осталось без сильных умелых рук, а семьи без поддержки 
и помощи кормильцев. Основная часть наших земляков, ушедших на войну, не вернулись 
домой. 

Документально установлена судьба 31 744 воинов или 75% призванных в армию. 
Судьбу 10 524 человек или почти 25% не удалось до сих пор установить, но без лишнего 
преувеличения можно считать, что подавляющая часть этих людей погибли.

Сомнительно даже предположить, что они массой своей переехали после войны на 
новое местожительство, особенно это малохарактерно для коренных жителей алтайцев. 
С учетом этой поправки военные безвозвратные потери населения нашей области 
значительно возрастают. 

Относительное представление об этих потерях могут дать следующие цифры.  
Из 31 744 воинов, судьба которых достоверно известна, погибли в боях с фашизмом 
21 299 человек, или 67,1% в том числе 83 женщины, или 26,6% от числа женщин-
фронтовичек.



Среди погибших большая часть приходится на воинов, родившихся ранее 1923 года. 
Это 17 753 человека или 83,4%. То есть людей зрелых, обладавших специальностью, 
имевших семью, детей. На фронт уходили и самые молодые, 18−19-летние. Уходили 
чаще всего сразу по окончании школы, не успев даже получить профессию, не исполнив 
свои мечты, не осуществив надежд своих родителей.

В боях погибли 3546 воинов-горноалтайцев 1923−1927 годов рождения, или 16,6%. 

На защиту Родины встали люди самых разных национальностей — русские, алтайцы, 
казахи, украинцы, белорусы, чуваши, мордва и другие, проживавшие в то время на 
территории Ойротской автономной области.

С полей сражений не вернулись 67,4% алтайцев, 67,1% русских, 67% казахов и 65% 
представителей других национальностей. Гибель в боях, смерть от ран, болезни, голода 
повлекли резкое сокращение численности населения. Война, по существу, представляет 
собой демографическую катастрофу, имевшую не только ближайшие, но и довольно 
отдаленные последствия.



Наряду с прямыми потерями населения есть и не менее важные последние потери.  
Это, прежде всего, влияние на естественное воспроизводство населения, обусловленное 
массовой мобилизацией мужчин в армиях, приведших к разрыву супружеских связей, 
отложенным бракам и нереализованному рождению детей. Если в довоенном 1940 
году население нашей области увеличилось на 5462 новорожденных, то в военном 
1943 году лишь на 1115.

Низкий уровень жизни, недостаточное медицинское обслуживание и, как следствие, 
повышение заболеваемости вызвали рост смертности. Сложилась такая ситуация, для 
которой характерна стала отрицательная демографическая динамика, когда смертность 
превышает рождаемость. Так, в 1942 году число умерших было выше числа родившихся 
на 860 человек. Еще более увеличился этот показатель в 1943 году — 1006 человек.

Несколько улучшилось положение в 1944 году, число смертей превзошло число 
рождений лишь на 66 человек. Война повлияла и на качество населения, коренным 
образом изменив возрастно-половую структуру и семейный состав. В 1943 году среди 
сельского населения, составляющего основной учащитель нашей области, в возрастной 
когорте от 18 до 24 лет, мужчин насчитывалось в 5,7 раза меньше, чем женщин.

А в возрастной когорте от 25 до 49 лет, женщин было больше в 4,8 раза. 



В 1944 году этот разрыв еще более усугубился. В группе 18−24-летних в 6,3 раза, в 
группе 25−49-летних в 5,1 раза. 

Незначительно изменилось это состояние в 1945 году.  В возрастной когорте 18−24-летних 
доля мужчин была меньше в 4,9 раза, а возрастной когорте 25−49 лет в 5,2 раза.

Нарушенное демографическое равновесие было восстановлено в этих возрастных 
группах только в 1970 году. Тем не менее инерционность демографических процессов 
обусловила тот факт, что вступление в бракоспособный возраст малочисленных 
поколений, родившихся в годы войны, приводило к снижению уровня брачности на 
протяжении многих лет.

Существенную деформацию претерпела профессиональная структура, так как самые 
разрушительные изменения произошли в возрастных группах трудоспособного 
населения. Негативно отразилась война на образовательном и культурном уровне 
молодого поколения из-за плохого функционирования и материального обеспечения 
культурно-просветительных и образовательных учреждений. Наиболее тяжёлым и 
долговременным последствием войны явилось резкое ухудшение здоровья населения.



Ужасы, кровопролитные бойни, годы недоедания, переохлаждение, неимоверного 
напряжения физических и моральных сил обусловили рост заболеваемости и 
инвалидности. Всё это не могло не отразиться самым пагубным образом на биологическом 
и психическом развитии будущих поколений и нанесло серьёзные ущербы генофонду 
народа. За период Великой Отечественной войны население Ойротской автономной 
области сократилось почти на 56 тысяч или на 34% со 165 тысяч в 1941 году до 109 
тысяч в 1945 году.

Потери населения были столь значительные, что потребовалась почти четверть века для 
восстановления довоенной численности. Только в 1970 году население нашего региона 
достигло и немного превысило довоенный уровень, составив 168,2 тысячи человек. 
Если же принять во внимание нереализованное рождение в военные годы, то потери 
населения возрастают еще более. По данным статистического оперативного учета, в 
предвоенные годы многолетний среднегодовой естественный прирост населения 
Ойротии составлял почти 3%. Предполагая неизменным режим воспроизводства 
населения и игнорируя миграцию, можно установить, что в 1945 году гипотетическое 
население нашего региона достигло бы 190,9 тысяч человек, таковой его численность 
стала лишь в 1989 году. 
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