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Подводя итоги, отметим, что согласно полученным данным, самая значи-
мая доля проектов радикального переустройства крестьянского правосудия 
(упразднение волостного суда, передача дел из его ведения мировым судьям, 
переход к всесословному волостному суду, создание апелляционной инстан-
ции) приходилась на комитеты тех губерний, в которых сохранились мировые 
суды. В губерниях, в которых действовали земские начальники, предлагаемые 
меры в основном сводились к кодификации или отказу от обычного права и 
паллиативным изменениям. 
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ки, что являлось сдерживающим фактором в росте их уровня грамотности и образования. 
Социальная характеристика населения областей БССР позволяет дать адекватную оценку 
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В условиях советской модернизации произошли коренные преобразования 
в социально-классовой структуре как в СССР, так и в каждой союзной респуб-
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лике, в составляющих их административно-территориальных единицах, основ-
ными из которых в конце 1930-х гг. стали области. Одним из актуальных 
направлений исторических исследований становится всестороннее изучение 
истории жизнедеятельности населения, особенно на региональном уровне, что 
подтвердила дискуссия российских историков в 2008–2009 гг. (журнал «Отече-
ственная история»/«Российская история»).  

По данной теме в научной и учебной литературе нет работ, в которых бы 
комплексно рассматривались социальные изменения в структуре населения 
БССР, которые произошли к концу 1930-х гг. в результате советской мобилиза-
ционной модернизации. Такой пробел в историографии можно объяснить тем, 
что до конца 1980-х гг. основные массивы документов и материалов межвоен-
ного периода были засекречены. Это касается, прежде всего, всесоюзных пере-
писей 1937 г. и 1939 г. На эту проблему автор обратил внимание в секционном 
докладе на конференции в 2020 г. [1].  

Исследование предложенной нами проблемы в конце 1930-х гг. на примере 
Могилевской области позволяет дать более достоверную и адекватную соци-
альную характеристику населению этого региона и, прежде всего, его белорус-
ской части. Изучение данной проблемы имеет научное значение, т. к. позволит,  
на наш взгляд, найти ответы на некоторые существующие дискуссионные во-
просы о социальном облике всего белорусского общества. Эти материалы, 
большинство из которых вводятся в научный оборот впервые, возможно, будут 
интересны для учителей истории, краеведов, старшеклассников, для всех, кто 
интересуется историей Могилевщины. Учитывая возможный объем публика-
ции, остановимся на некоторых сюжетах проблемы (таблицы составлены и 
проценты рассчитаны автором).  

Из табл. 1 [2, л. 6] видно, что население Могилевской области было поли-
этничным. Особенно это заметно по составу городского населения. Белорусы в 
городах составляли 60 %, а представители других национальностей – 40 %. Ин-
дустриальное развитие области значительно повлияло на приток в города сель-
ского населения, в первую очередь белорусов. По сравнению с дореволюцион-
ным периодом и периодом НЭП, когда в городских поселениях Могилевщины, 
как и в целом в Беларуси, в абсолютном большинстве проживали евреи, это бы-
ли значительные изменения в национальном составе городского населения.  
О причинах значительных гендерных диспропорций у отдельных представите-
лей союзных и автономных республик в составе населения области будет  
сказано далее. 

Существовавшая долгое время в советской историографии классификация 
населения со второй половины 1930-х гг. на два дружественных класса и тру-
довую интеллигенцию носила идеологизированный и политизированный ха-
рактер и не отражала всю полноту социального облика населения. Он был 
намного богаче и разнообразнее.  
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Табл. 1. Национальный состав населения Могилевской области в 1939 г.  
 

Националь-
ность 

Городское 
 население 

Сельское  
население 

Все население Процент 
к итогу 

Всего % Всего % Муж. Жен. Всего 

Белорусы 187731 59,33 999890 92,20 553421 634200 1187621 84,76 

Русские 40261 12,72 46386 4,29 57128 29519 86647 6,18 

Евреи 69454 21,95 10285 0,95 37569 42170 79739 5,69 

Украинцы 10693 3,38 11617 1,07 15625 6685 22310 1,59 

Поляки 4824 1,52 9298 0,86 5887 8235 14122 1,01 

Латыши* 586 0,19 1306 0,12 842 1050 1892 0,14 

Цыгане 234 0,07 1134 0,10 615 753 1368 0,10 

Татары 513 0,16 801 0,07 1165 149 1314 0,09 

Литовцы 251 0,08 825 0,08 519 557 1076 0,08 

Немцы 383 0,12 243 0,02 315 311 626 0,04 

Мордвины 195 0,06 316 0,03 483 28 511 0,04 

Армяне 201 0,06 266 0,02 406 61 467 0,03 

Грузины 134 0,04 260 0,02 378 16 394 0,03 

Чуваши 115 0,04 255 0,02 366 4 370 0,03 

Казахи 97 0,03 232 0,02 328 1 329 0,02 

Прочие 755 0,25 1479 0,13 2006 228 2234 0,17 

Всего 316427 100,00 1084593 100,00 677053 723967 1401020 100,00 

 
Примечание. * – включая латгальцев. 
 
Как видно из табл. 2 [3, л. 5], абсолютное большинство населения области 

было занято в сельском хозяйстве. Около 60 % занятого населения состав- 
ляли колхозники.  

Утвердившееся мнение о том, что крестьяне-единоличники и кустари 
представляли незначительную часть населения, не подтверждается данными. 
Однако, как показала Всесоюзная перепись населения 1939 г., в социальной 
структуре общества крестьяне-единоличники, кооперированные и некоопериро-
ванные кустари занимали еще определенный удельный вес. Среди всего занято-
го населения в Могилевской области (оба пола) удельный вес кустарей находил-
ся в пределах 2,4 %...2,7 %. По удельному весу крестьян-единоличников – 6,6 % 
Могилевская область находилась на 2-м месте в БССР [4, л. 24–27]. Преоблада-
ние женщин как самостоятельных хозяев-земледельцев в 1939 г. в БССР имело 
место и в России. В исследовании В. Б. Жиромской отмечается, что это связано 
с коллективизацией и массовым уходом мужчин на промыслы, в города,  
на стройки и предприятия, где они пополняли ряды рабочих, служащих и в де-
ревню уже не возвращались [5, с. 105].  
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Табл. 2. Состав занятого населения Могилевской области в 1939 г. 
 

Общественная 
группа 

Городское население/жители* Сельское население/жители* 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

Могилевская область 

Рабочие 46 422 27 074 73 496 48 498 11 841 60 339 

Служащие 28 021 15 400 43 421 27 728 6 369 34 097 

Колхозники 7 883 3 498 11 381 174 917 217 781 392 698 
Кооп.  
кустари 

5 994 3 348 9 342 1 924 503 2 427 

Некооп.  
кустари 

1 692 319 2 011 2 535 431 2966 

Единоличники 469 579 1 048 18 075 25 781 43 856 

Всего 90 481 50 218 140 699 273 677 262 706 536 383 
 

Примечание. * – учтенные переписью 1939 г. по месту проживания. 
 
Распределение населения по отраслям народного хозяйства полиэтничного 

населения Могилевской области представлено в табл. 3 [6, л. 124–139].  
Из табл. 3 видно, что белорусы были заняты во всех отраслях народного 

хозяйства, но большинство из них было занято в аграрном секторе экономики. 
В дислоцированных в Могилевской области частях РККА проходили воинскую 
службу в абсолютном большинстве русские, частично украинцы, представители 
других многочисленных наций и народностей. Военнослужащие и семьи ко-
мандного и офицерского состава учитывались по отдельной переписи. В общих 
итогах всей переписи 1939 г. они были выделены в группу «нераспределенные 
по отраслям народного хозяйства» (см. табл. 3). Это повлияло на гендерный по-
казатель в национальном составе всего населения области [7].  

Даже такой краткий анализ социокультурного уровня кустарей и крестьян-
единоличников свидетельствует о том, что они по-прежнему занимали опреде-
ленную социальную нишу в социальной структуре области и БССР и вносили 
вклад в экономику региона. Предметом самостоятельного исследования может 
стать сравнение социального состава всех категорий трудящихся, что даст нам 
более полное представление об облике всего населения Беларуси, достигнутого 
к концу межвоенного периода.  

Даже такой краткий анализ свидетельствует о значительных изменениях в 
социальной структуре населения области. В конце 1930-х гг. под воздействием 
советской мобилизационной модернизации изменился социальный состав насе-
ления Могилевской области. В области абсолютно преобладали белорусы, за-
нятые преимущественно в аграрном секторе экономики. Это в значительной 
степени сдерживало процесс урбанизации, прежде всего титульного этноса, что 
влияло на его уровень грамотности и образования, а в целом и на социально-
политическую его активность. Социальная структура населения была достаточ-
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но многообразной. Это надо учитывать при изучении социального состава по-
лиэтничного населения всей БССР.  

 
Табл. 3. Нацсостав занятых в отраслях Могилевской области в 1939 г. (абс.) 
 

Нацио-
нальность 

Пол 

Лесное
хо-

зяйст- 
во 

Сель-
ское  
хо-

зяйст- 
во 

Про-
мыш-
лен-

ность 

Строи-
тель-
ство

Транс-
порт и 
связь

Тор-
говля 
и об-

щепит

Жил-
ком-
мун-
хоз 

Гос-
учреж-
дения

Здра-
во-

охра-
нение 

Про-
свеще-

ние, 
наука, 
искус-
ство, 

печать 

Не 
распре-
делено 
по от-
раслям 
народ-
ного 

хозяй-
ства 

Итого

Могилевская область (город) 

Белорусы м 1116 5843 18462 6492 5642 3226 1054 4279 830 2131 1014 50159

ж 121 4233 12253 866 1584 2993 1054 1375 3243 3060 2215 32997
Русские м 124 491 2552 1420 788 361 140 857 104 382 8523 15742

ж 12 346 1704 179 282 505 166 338 465 624 326 4947 

Украин-
цы 

м 73 164 850 690 408 141 43 222 36 98 2056 4781 

ж 9 91 609 108 93 198 63 58 192 128 71 1620 

Евреи 
м 224 388 8158 1266 838 2822 608 969 364 749 266 16652

ж 40 176 3714 90 202 1793 223 722 916 1099 111 9086 

Поляки 
м 28 93 683 118 79 55 23 66 26 42 9 1222 

ж 9 58 605 20 49 117 35 34 122 101 52 1202 

Могилевская область (село) 
Белорусы м 8061 177340 11940 7241 5848 3157 269 2919 568 5443 4406 227192

ж 376 235742 5067 491 984 1061 217 342 1375 4198 1079 251932
Русские м 214 3738 729 604 207 78 37 97 31 155 23638 29528

ж 20 4563 299 48 37 61 25 27 66 134 120 5400 

Украин-
цы 

м 210 1011 444 317 160 36 9 44 10 51 5165 7458 

ж 17 485 148 75 26 31 13 6 31 63 19 914 

Евреи 
м 152 947 675 63 79 438 25 125 24 161 567 3256 

ж 9 485 131 2 18 108 10 32 66 219 14 1094 

Поляки 
м 129 1610 153 40 44 24 2 15 4 51 29 2101 

ж 12 2296 71 7 10 16 2 7 15 85 19 2542 

 
Статья подготовлена в рамках Государственной программы научных ис-

следований на 2021–2025 гг. «12. ГПНИ «Общество и гуманитарная безопас-
ность белорусского государства», 2021–2025 гг.» Подпрограмма «12.1. подпро-
грамма «История». Проект НИР. Задание 1,03. «Изменения социальной струк-
туры населения и государственной социальной политики в Беларуси в условиях 
советской модернизации 1921–1991 гг.». 
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УДК 2(476) 
 
В. В. Старостенко 
 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 
 
Аннотация. Исследованы особенности структурирования Белорусской православной церкви 
в Минской области Беларуси, тенденции и динамика ее развития в контексте республикан-
ского конфессионального пространства в период 2000-х гг.  
Ключевые слова: Белорусская православная церковь, Минская область, религия, конфессия, 
христианство, религиозная община, конфессиональные процессы. 
 

Православие – наиболее распространенная и влиятельная конфессия на тер-
ритории Беларуси, включая Минскую область. Его основная институциональная 
форма – Белорусская православная церковь (БПЦ). БПЦ имеет статус ведущей и 
«традиционной» конфессии, что отражено в преамбуле Закона «О свободе совести 
и религиозных организациях», где декларируется «определяющая» роль Право-
славной церкви «в историческом становлении и развитии духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа».  

Современная структура БПЦ Минской области сформировалась в резуль-
тате реорганизации в 2014 г. Минской епархии, когда она была преобразована в 
Минскую митрополию в составе четырех епархий (Минская, Борисовская, Мо-
лодечненская и Слуцкая). Внутренняя градация епархий соответствует админи-
стративным единицам районов области. Минская епархия (правящий архиерей 
с 2020 г. – митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко), Патриарший 
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