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АДАПТАЦИЯ МАЛОГО ГОРОДА В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. БИРСКА)© 
 

Малые города всегда являлись неотъемлемой частью нашего государства и отражали в своем развитии ос-
новные моменты отечественной истории. Особенностью системы расселения России всегда было преоблада-
ние малых, средних городов и поселков городского типа. Так, в 2009 году из 2 560 городских поселений Рос-
сии 93% составили именно небольшие поселения, в них проживают более 36 миллионов человек – 34,5% всего 
городского населения страны [11]. На примере города Бирска можно проследить, как изменялось развитие ма-
лого города в различные исторические эпохи. Главной особенностью Бирска является то, что на протяжении 
всей своей истории он всегда являлся классическим малым городом, основной функцией которого было адми-
нистративно-хозяйственное управление. В рассматриваемый период – с 1861 по 1991 гг. – происходили собы-
тия, не раз меняющие ход истории: отмена крепостного права, революции 1917 года, Гражданская война, обра-
зование и распад СССР – все эти эпохальные события каждый раз меняли страну до неузнаваемости. 

Отмена крепостного права и либеральные реформы 60-70-х годов XIX века явились благоприятными 
факторами для развития капиталистических отношений. В стране начинается бурный экономический рост. 
В этих условиях значительно возрастает роль малых городов, происходит волна урбанизации, в которой 
важное место заняли именно малые города, как наиболее привлекательные для переселенцев из деревни. 
Важным фактором развития малых городов на тот момент становится наличие проходящей через город же-
лезной дороги, которая открывала широкие перспективы. Отсутствие в Бирске железной дороги как наибо-
лее перспективного вида транспорта отразилось на слабом развитии городского производства. 

Таким образом, Бирск в условиях пореформенной России не имел достаточно благополучных перспектив 
для своего развития. Он мог остановиться в своем развитии либо превратиться в поселок, выполняющий 
только административно-хозяйственные функции. Однако город успешно проходит процесс адаптации, ак-
тивно развивая речной транспорт. Благодаря открытию пароходного сообщения на реке Белой в городе на-
чинает развиваться хлебная торговля, поскольку купцы при ввозе и вывозе товара пользовались водным пу-
тем как наиболее дешевым и доступным средством перевозки. Товары первой необходимости ввозились в 
размерах годовой потребности и оставлялись на складах контрагентов и доверенных лиц на пристанях реки 
Белой [21, д. 27, л. 82]. Плодородные земли Бирского уезда способствовали тому, что в начале XX века 
Бирск становится одним из ведущих центров отгрузки зерна [14, с. 194]. Кроме того, до Первой мировой 
войны в период с 15 по 22 января в Бирске проходила ежегодная межрегиональная ярмарка [16, с. 56]. 
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Активное развитие торговой деятельности положительно повлияло на городское строительство, развитие 
образования и культуры. Из учебных заведений на тот момент существовали: женская гимназия, реальное 
училище, инородческая учительская школа, городское четырехклассное училище, десять начальных учеб-
ных заведений, рукодельно-ремесленная мастерская для девочек и магометанское мектэбэ. В Бирске работа-
ли три бесплатные библиотеки и читальня [6, с. 185]. 

За несколько пореформенных десятилетий Бирск из обычного уездного городка превратился в торговый, 
образовательный и культурный центр края, а строительство храмов и женского монастыря сделало город и 
центром духовной жизни. Значительно расширилась территория Бирска. Число каменных построек увеличи-
лось в 7 раз: с 4 в 1865 году до 28 к началу XX века [18, с. 2]. Развитие города напрямую отразилось в увели-
чении численности населения. По состоянию на 1917 год в городе проживало 16 000 человек [19, с. 582]. 
В сравнении с уровнем 1897 года прирост составил почти 86% (в 1897 году проживало 8 589 человек [10, с. 14]), 
а по отношению к 1865 году численность населения увеличилась почти в 5 раз (в 1865 году население  
Бирска составляло 3 254 человека [14, с. 51]). 

Начавшаяся Первая мировая война внесла свои коррективы и заставила перестроить экономику Россий-
ской империи на военный лад. Являясь тыловым городом, г. Бирск успешно справлялся с возложенными на 
него обязательствами по продовольственным заготовкам для нужд армии. 1917 год, который знаменит дву-
мя революциями, относительно спокойно прошел в провинции. Февральская революция не принесла в город 
каких-либо существенных изменений. Царская администрация в городе и уезде была распущена. Всю пол-
ноту власти стала осуществлять городская Дума и уездный комиссар, назначенный Временным правитель-
ством [5, с. 28]. Новая власть продолжила курс ведения войны до победного конца – Бирск продолжал оста-
ваться для страны одной из баз по продовольственным заготовкам. 

Период Гражданской войны – один из наиболее трагичных в отечественной истории, время нелегких испы-
таний для малых городов. Жестокая братоубийственная война легла тяжелым бременем на страну. Многие го-
рода были втянуты в военные действия. В наиболее тяжелом положении оказались населенные пункты фрон-
товых и прифронтовых территорий. Таковым являлся и Бирск, оказавшийся уже не тыловым городом, как это 
было в годы Первой мировой войны, а фронтовым. Если установление Советской власти 29 декабря 1917 года 
прошло мирно, без кровопролития [13], то последующие неоднократные смены политических режимов 
(власть менялась 4 раза) происходили в результате ожесточенных боев и захватов города. В начале  
июня 1919 года в результате наступления «красных» в городе вновь была установлена Советская власть, на 
этот раз окончательно. Завершение боевых действий в городе и уезде также совпало с таким явлением, как 
белая эмиграция. Вместе с отступающими белогвардейцами уехали многие представители купеческого со-
словия, духовенства и те граждане, которые не разделяли большевистских убеждений [22, д. 64, л. 3]. Белая 
эмиграция была характерной чертой для многих городов России того времени. 

В 1920 году территория Бирского уезда была охвачена крестьянским повстанческим движением «Черно-
го орла». Наспех сформированная по образцу Красной Армии, армия «Черного орла» начала наступление 
на Уфу, захватив несколько уездных поселков. Самой значительной победой повстанцев было взятие города 
Белебея. Несмотря на отчаянное сопротивление крестьян, к середине марта основные силы армии «Черного 
орла» были разбиты, восстание жестоко подавлено [2, с. 19]. 

В начале 1920-х годов уездный город Бирск находился в катастрофическом состоянии. От прежнего про-
цветающего торгово-купеческого уездного центра, в который стремились сотни торговцев, не осталось и сле-
да. Материально-сырьевое истощение в годы Гражданской войны привело к плачевным последствиям. Купе-
ческое сословие прекратило свое существование, многие из них уехали с отступающей белой армией, другие 
были арестованы новой властью. Магазины, принадлежавшие ранее купцам, подверглись национализации. 
Это привело к тому, что вся система городской торговли и обеспечения города необходимыми товарами была 
разрушена. Вновь созданные советские магазины не справлялись с поставленными задачами. Такая обстанов-
ка вызывала острый дефицит необходимых товаров, в первую очередь продуктов питания и медикаментов. 
Кроме того, 1921 год был засушливым и неурожайным, вследствие чего Бирск, как и весь регион Урала и  
Поволжья, был охвачен массовым голодом. Были отмечены всплески эпидемических заболеваний: тифа, хо-
леры и др. [20, д. 264, л. 18]. В этих условиях г. Бирск вступил в новую советскую эпоху своего развития. 

Для советской России существование торгово-купеческого города, который являлся к тому же еще и рели-
гиозным центром северо-запада Башкирии, было немыслимо. Большую часть городского населения составля-
ли крестьяне, занимавшиеся земледелием, кустарным промыслом и торговлей [Там же, л. 111]. Вновь возникла 
угроза исчезновения Бирска, его превращения в поселок и т.п. Перестроиться ему, как и всей стране, в это не-
простое время помог нэп. С легализацией частной торговли (которая была ведущей отраслью городской эко-
номики) город начинает стремительно оживляться. Улучшается снабжение продуктами питания. Кроме тор-
говли было развито кустарное производство. С установлением власти большевиков кустари начинают органи-
зовывать трудовые артели. Активное объединение происходило в течение 1920-х годов. В этом виден процесс 
адаптации Бирска к новым условиям – в одиночку осуществлять свою деятельность было проблематично, 
а создание производственных артелей государством только приветствовалось. В конце 1920-х годов, в связи 
с завершением нэпа и, как следствие того, невозможностью продолжения частной торговой деятельности про-
исходит создание государственных промышленных предприятий. По данным на 1928 год в Бирске были сле-
дующие основные предприятия: электростанция, гостиница, типография, скотобойня и переправа [12, с. 20]. 
В целях укрепления и развития городской экономики в Бирске необходимо было создать многоотраслевую 



ISSN 1997-292X № 5 (31) 2013, часть 2 19 

промышленность. Кроме действующих производственных артелей был взят курс на развитие предприятий, пе-
рерабатывающих продукцию сельского хозяйства. Сохранилась и образовательная функция, естественно, с уче-
том политики Советской власти. В 1939 году был открыт Бирский государственный педагогический институт. 

Таким образом, 1920-1930-е годы явились переходным периодом в развитии Бирска, когда он из религиозно-
торгового центра стал превращаться в промышленный город и центр подготовки кадров для народного хозяйства. 

В годы Великой Отечественной войны, как и во время Первой мировой, Бирск являлся глубоко тыловым 
городом, основной функцией которого было обеспечение нужд армии продовольствием, а также прием эва-
куированных граждан (в основном из блокадного Ленинграда), предприятий и государственных учреждений. 
По данным на 1943 год в г. Бирске проживало 548 эвакуированных граждан [23, д. 26, л. 36]. Всего в Бирском 
районе и городе было размещено 1 225 эвакуированных семей, с общим числом членов – 3 944, в том числе 
детей дошкольного возраста – 1 175 и 175 детей – школьного возраста [4, с. 314]. Отдельным вопросом было 
социальное обеспечение проживающих в городе инвалидов войны и семей военнослужащих. Все они были 
взяты на учет и получали государственную поддержку в виде продуктов питания, пенсий, пособий [3, с. 54]. 

Кроме простых граждан в город были эвакуированы некоторые государственные учреждения: завод оптиче-
ской аппаратуры «Аэрогеоприбор» из Москвы и Осиповский мясокомбинат из г. Бердянска (Украинская ССР) 
[15, д. 410, л. 15]. В Бирск эвакуировали некоторые учебные заведения: Орловский пединститут и детский 
дом испанских детей [17, с. 132]. Город в годы войны занимался и подготовкой военных специалистов. 
В августе 1941 года в Бирск было передислоцировано из Ленинграда военное училище, готовившее специали-
стов по аппаратуре обнаружения и связи, радистов, командиров служб, известное на фронте как ВНОС – воз-
душное наблюдение, оповещение и связь. С 1 сентября 1941 года здесь началась подготовка восьмисот курсан-
тов по указанным специальностям. Среди выпускников был Георгий Свиридов, ставший впоследствии извест-
ным композитором. Летом 1945 года училище переехало в г. Пушкин под Ленинградом [Там же, с. 88]. 

В целях получения дополнительных ресурсов по обеспечению продовольствием населения было принято 
решение о развитии коллективного и индивидуального огородничества в соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1942 г. «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды 
рабочих и служащих». Садоводство и огородничество в послевоенные годы станут неотъемлемой частью 
большинства малых городов страны, в том числе и для г. Бирска. 

Всего в годы войны через Бирский военный комиссариат было призвано на фронт 20 тысяч граждан, 
из них около 8 тысяч погибли [1, с. 24]. Жители города и района, призванные в армию, участвовали в раз-
личных сражениях Великой Отечественной войны: в битве за Сталинград, в Курской битве, в освобожде-
нии Ленинграда от фашистской блокады и взятии Берлина. Шесть бирян-фронтовиков были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Это Ф. Л. Антипин, Г. И. Мушников, Г. С. Овчинников, А. Ф. Попов, 
А. П. Старцев и Г. П. Корочкин [5, с. 51]. 

Бирск внес свой весомый вклад в общее дело победы над германской агрессией. 8 183 жителя города и 
района были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» [4, с. 499]. 
Общими усилиями всей страны удалось одержать победу и отстоять независимость нашей Родины. 

В послевоенные годы Бирск получил дальнейшее развитие как малый город, основу экономики которого 
уже окончательно стало составлять промышленное производство. Именно в это время большая часть малых 
городов СССР становится промышленными. С середины 1950-х годов Бирск стал также неотъемлемой частью 
нефтяной промышленности страны. В городе были образованы управление буровых работ (УБР), геолого-
поисковая контора (ГПК), а также учебный комбинат, готовящий специалистов-нефтяников. Нефтяники вне-
сли значительный вклад в городское строительство, благоустройство и экономическое развитие города [8, с. 8]. 

Во второй половине XX века в Бирске создается целый ряд промышленных предприятий. Причем, как 
правило, эти предприятия были основаны на базе существовавших в городе производственных артелей. Это 
подчеркивает дальнейшую адаптацию города: в 1920-1930-х годах, чтобы выжить, кустари объединились в 
трудовые артели, а в послевоенные годы, когда улучшилась социально-экономическая ситуация в стране, на 
базе этих артелей были созданы современные промышленные предприятия: мясокомбинат, швейная фабри-
ка, комбинат сухого молока, фабрика художественных изделий. 

В 1983 году был основан электромеханический завод «Прогресс», который стал основным городским пред-
приятием, работавшим на оборонные заказы государства. В этом можно проследить слабую попытку сделать 
Бирск моногородом, однако существование и развитие в городе ряда других предприятий, например, таких как 
фабрика художественных изделий, продукция которой экспортировалась за рубеж, а также ряда предприятий 
пищевой и легкой промышленности, не позволили записать Бирск в разряд моногородов. В целом за период 
существования СССР Бирск сложился как малый город с многоотраслевой промышленностью, продолжая оста-
ваться образовательным и культурным центром, каковым он являлся и до революции. Бурное развитие легкой и 
пищевой промышленности, особенно в послевоенные годы, явилось главным фактором развития малых городов 
в советский период. В советский период значительно увеличилось население города. По данным на 1989 год в 
Бирске проживало 34 735 человек [10, с. 288], по сравнению с 1926 годом численность населения увеличилась 
почти в 3 раза (в 1926 году насчитывалось 12 044 человека [9, с. 14]). Изменился и национальный состав населе-
ния Бирска. В 1989 году доля русского населения Бирска составила 63,7%, что было меньше на 21,7% по отно-
шению к уровню 1926 года [10, с. 308]. Это напрямую связано с механическим приростом населения, в ходе ко-
торого значительную часть мигрантов составляли выходцы из национальных деревень и поселков. 
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Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что развитие города Бирска в рассматриваемый нами хроно-
логический период проходило неоднородно и всегда зависело от обстановки в стране, конкретной историче-
ской эпохи и отражало основные моменты отечественной истории. Бирск неоднократно сталкивался с угро-
зой своего исчезновения или потери статуса города. Однако город, несмотря на все трудности, адаптировался 
к новым условиям и поднимался на более высокий уровень своего развития. Среди факторов, способствую-
щих адаптационным процессам Бирска, можно выделить несколько наиболее значительных. Прежде всего, 
это выгодное расположение на берегу реки и активное использование речного транспорта в условиях отсут-
ствия железной дороги. Вторым, не менее важным, фактором является развитие образования, потребность в 
котором всегда актуальна вне зависимости от смены исторических эпох. Третий фактор – сельское хозяйство, 
огородничество и кустарные промыслы, все это позволило создать в городе производственные и перерабаты-
вающие предприятия, а также выживать населению в трудные времена за счет своих подсобных хозяйств. 

Анализ фактов показывает, что малые города всегда играли и будут играть важную роль в развитии страны, 
независимо от того, благоприятны ли были эти условия. Процессы адаптации Бирска, происходящие в различ-
ные исторические эпохи, наглядно показывают потенциал и возможности малых городов на современном этапе. 
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The author, basing on the analysis of archival documents, for the first time introduced into scientific circulation, as well as the 
materials of statistical books and monographs, considers the process of the small town adaptation (by the example of Birsk) un-
der the conditions of the Russian modernization from 1861 till 1991; conducts the complex analysis of the town development: the 
dynamics of population, economy, culture and spiritual life, reveals the main problems, which Birsk faced: the absence of rail-
way at the whole stage of development, as well as ban on private trade and struggle against religion during the USSR existence 
period; and determines the most significant factors that contributed to the adaptation to the changing political and social-
economic conditions of that chronological period. 
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