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М. И. Старовойтов  
 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОГО 
РАЙОНА В КОНЦЕ 1930-Х ГГ. 

 
Аннотация. На основе оригинальных рассекреченных архивных материалов Всесоюзной 
переписи 1939 г. показаны численность, национальный состав, уровень грамотности 
населения Могилевского района, достигнутый к концу 1930-х гг. как прогрессивный 
результат советской национальной политики. Абсолютное большинство белорусов прожи-
вало в сельской местности, что являлось сдерживающим фактором в росте их уровня 
грамотности и образования. По этому показателю белорусы Могилевщины были на пятом 
месте среди наиболее численно представленных других национальностей, здесь 
проживавших.  
Ключевые слова: национальный состав населения, уровень грамотности и образования, 
Могилевский район, конец 1930-х гг. 

 
На динамику численности и национального состава населения районов и в 

целом БССР в межвоенный период существенное влияние оказали изменения в 
темпах естественного прироста населения, внутриреспубликанская и обще-
союзная миграции, репрессивные меры (выселение, переселения) и др. Эти 
процессы затронули и население Могилевского района. Некоторая часть 
сельского населения района (в основном молодежь) участвовала в строи-
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тельстве предприятий в г. Могилеве и оставалась на них работать, уезжала на 
новостройки СССР, шахты Донбасса, на учебу в города БССР, РСФСР и УССР. 

Замедление темпов прироста населения приходится на первую полови- 
ну 1930-х гг., когда сказались последствия голодных 1932–1933 гг. Из 75 райо-
нов БССР смертность населения в 1933 г. превысила рождаемость только в 
Наровлянском районе на 182 человека и в Ельском – на 132 человека [1, л. 66–68]. 
Эта трагедия не затронула Могилевский район. По району показатели 
смертности не превышали показатели рождаемости. Нами установлено, что 
такая положительная динамика получилась за счет показателей естественного 
прироста сельского населения. Это хорошо видно из табл. 1 [2, л. 68–70]. 

 
Табл. 1. Естественное движение населения Могилева и района в 1933 г. 
 

Родилось Умерло Прирост 
оба пола Мужчин Женщин Оба пола Мужчин Женщин Оба пола До 1 года 

г. Могилев и район 

1 795 1 631 3 426 1 701 1 207 2 908 405 +518 

Могилевский район 

1 139 1 000 2 134 797 524 1 321 230 +813 

г. Могилев 

656 631 1292 904 683 1 587 175 -295 

 
Смертность во всех возрастных группах и мужского, и женского населения 

в районе не превысила рождаемость мальчиков и девочек, хотя смертность 
детей оставалась очень высокой, особенно в городских поселениях. В ряде 
райцентров и в городах, в том числе и областных, смертность превышала 
рождаемость, т. к. здесь более интенсивно распространялись инфекционные 
заболевания. Это видно и на примере г. Могилева (см. табл. 1).  

В 1939 г. в Могилевском районе проживало 87 772 человека. В их числе 
было 42 594 мужчины и 54 178 женщин. Среди всего населения района 
абсолютное большинство составляли белорусы – 80 699 человек (91,9 %), 
русские – 3 765 (4,3 %), евреи – 816 (0,9 %), украинцы – 844 (1,0 %), поляки – 
603 (0,7 %) и прочие национальности – 1 045 (1,2 %). Из 21 района области 
Могилевский район по численности сельского населения занимал первое мес- 
то [3, л. 49]. 

В табл. 2 [4, л. 316–317] представлен полный перечень национальностей в 
составе населения района. Такой широкий спектр национальностей объясняется 
разными причинами. Достаточно большое представительство мужского населе-
ния из других союзных и автономных республик, национальных краев и 
регионов СССР отражает кадровую и оборонную политику 1930-х гг., когда 
гражданские инженерно-технические кадры и в большей степени военно-
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служащие различных национальностей перемещались по стране. Среди жите-
лей района оказалось около двух десятков только мужчин: болгар, словаков, 
турок, греков, иранцев и других граждан зарубежных государств. Очевидно, 
они остались в районе еще со времен Первой мировой войны.  

 
Табл. 2. Национальный состав населения района в 1939 г. 
 

Националь- 
ность* 

Могилевский район Националь- 
ность* 

Могилевский район 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Русские 2 863 902 Карачаевцы 1 – 
Украинцы 596 248 Ойроты 1 – 
Белорусы 37 714 42 985 Хакасы 1 – 
Грузины 15 3 Манси 1 – 
Азербайджанцы 10 – Ненцы 1 – 
Армяне 15 2 Ханты 1 – 
Узбеки 10 – Шорцы 1 – 
Туркмены 13 – Эвенки 1 – 
Таджики 13 – Северные 

народности*** 
2 – 

Казахи 20 – Вепсы 3 – 
Киргизы 7 – Ижоры 2 – 
Карелы 14 – Ногайцы 2 – 
Коми 46 1 Абазины 3 – 
Башкиры 14 – Талашы 1 – 
Удмурты 15 1 Уйгуры 3 – 
Татары 51 3 Цыганы 25 38 
Марийцы 38 – Албанцы 1 – 
Мордва 50 2 Ассирийцы 2 – 
Чуваши 50 – Болгары 3 – 
Немцы 22 9 Греки 8 – 
Калмыки 6 – Иранцы 1 – 
Буряты 18 – Китайцы 2 – 
Якуты 1  Корейцы 1 – 
Евреи 415 401 Курды 2 – 
Кабардинцы 1 – Латгальцы 2 1 
Чеченцы 1 – Латыши 182 228 
Осетины 3 – Литовцы 16 4 
Аварцы 1 – Поляки 263 340 
Даргинцы 1 – Словаки 1 – 
Кумыки 1 – Турки 2 – 
Лезгины 1 – Финны 2 2 
Табасаранцы 1 – Чехи 4 3 
Из Дагестана** 1 – Эстонцы – 2 
Молдоване 2 1 Прочие 7 1 
Абхазы 1 – Не указали 14 1 
Каракалпаки 1 – Итого 42 594 45 178 
Адыгейцы 1 –    
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Примечание. * – порядок перечисления национальностей и их название сохранены по 
документу; ** – прочие народности Дагестана; *** – прочие северные народности. 

 
Нами установлено, что заметная гендерная диспропорция среди русских, 

украинцев, грузин, армян, татар, мордвин и отсутствие женщин среди азер-
байджанцев, таджиков, туркмен, узбеков, башкир, казахов, чувашей и других 
национальностей, особенно в составе сельского населения (см. табл. 2), связана 
с наличием значительного количества мужчин военнослужащих в час- 
тях 33-й Самарской/Белорусской стрелковой дивизии, дислоцированной  
на Могилевщине. Численность войск в Белорусском особом военном округе 
(БОВО) изменилась с июля 1938 г. по 15 января 1939 г. в связи с изменением 
состава армейских группировок. Военные переписывались в составе постоян-
ного населения по месту нахождения своих частей, которые в основном 
располагались в сельской местности [5, 6]. 

При рассмотрении этнокультурных процессов необходимо учитывать тот 
факт, что эти процессы проходили в условиях политики белорусизации.  
И сводить ее только к изучению и применению белорусского языка, значит, 
сознательно упрощать ее задачи. Главнейшей ее задачей была политика 
коренизации, т. е. подготовка кадров из числа белорусов и других предста-
вителей коренных национальностей. Культурно-образовательные задачи реша-
лись как в интересах титульного этноса, так и национальных меньшинств.  

Белорусы, представлявшие абсолютное большинство сельского населения, 
продолжали заниматься тяжелым физическим трудом. Это не способствовало 
росту их культурно-образовательного уровня. Разным было и отношение 
различных этносов к грамотности, образованию своих детей. Исследование 
истории пограничных территорий БССР и соседних с ней регионов РСФСР  
и УССР в 1920–1930-х гг. позволило установить негативное отношение у 
значительной части старшего поколения мужского восточнославянского насе-
ления (особенно у белорусов) к обучению грамотности и получению обра-
зования. У белорусов бытовала даже поговорка – «З грамаці хлеба не гамаці». 
Необходимо было проводить огромную разъяснительную работу по преодо-
лению психологических баръеров и отсталых взглядов на культуру и 
образование. Особенно трудно было налаживать обучение девочек, ликвиди-
ровать неграмотность у женщин.  

В 1930-е гг. интенсивно расширялась сеть школ, росла численность 
педагогических кадров, которыми обеспечивали, прежде всего, сельские школы 
района. Такой рост кадров стал возможен с открытием в 1930 г. Могилевского 
педагогического института, а также благодаря действовавшему педагоги-
ческому техникуму, открытому в первые годы Советской власти. Целенаправ-
ленная и систематическая деятельность партийно-советских органов дала 
положительные результаты в ликвидации неграмотности взрослого населения, 
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повышении уровня грамотности детей и подростков, получении среднего 
специального и высшего образования молодежью, в том числе и сельской. 

Значительный перелом в крестьянской психологии наступил в 1930-е гг., 
особенно после введения обязательного начального образования. Ощутимо 
вырос уровень грамотности населения. Молодежь потянулась к знаниям.  
В разных отраслях экономики стали работать специалисты с высшим и средним 
образованием. Данные табл. 3 [7, л. 46–47] отражают достигнутый уровень 
грамотности и образования сельского населения. 

 
Табл. 3. Уровень грамотности населения Могилевского района в 1939 г. 
 

Мужчины Женщины 

9–49 лет 9 лет и старше 9–49 лет 9 лет и старше 

грамотных % грамотных %: грамотных % грамотных % 

25 564 95,84 28 272 89,1 20 641 74,5 21 215 61,2 

Число обучающихся 

Всего 
В общеобразовательных школах 

Всего
В общеобразовательных школах 

1–4 кл. 5–7 кл. 8–10 кл. Итого 1–4 кл. 5–7 кл. 8–10 кл. Итого 

10 064 6 450 2 505 238 9 193 8 896 5 990 2 469 186 8 645 

 
В материалах переписи 1939 г. по всем регионам СССР данные об уровне 

грамотности и образования населения сведены по районам без больших 
городов (в Могилевской области без Могилева и Бобруйска, которые выделены 
как самостоятельные единицы) или совместно с данными по районным 
центрам. Это надо учитывать, т. к. общие данные переписи по райцентру и 
району увеличивали показатели в лучшую сторону. По району данные 
представлены без г. Могилева. Это несколько снижало общие показатели 
грамотности (население 9 лет и старше) и образования населения в целом по 
району. Так, показатели по Дрибинскому и Чаусскому районам даны общие по 
райцентру и по району. Они оказались несколько выше, чем по Могилевскому 
району [8, л. 46–47]. 

В 8–10-х классах средних школ района обучалось еще небольшое 
количество детей соответствующего возраста. Еще меньше молодежи 
обучалось в 10-х классах, поэтому в официальной статистике не указывались, 
как правило, выпускники средних школ. Из числа всех обучающихся 
абсолютное большинство составляли школьники начальных и 5–7-х классов. 
Достигнутый уровень грамотности сельского населения (без райцентров) в 
Могилевской области был примерно одинаковый. 

Лиц с высшим и средним образованием среди сельских жителей 
Могилевского района было больше, чем у большинства районов области,  
в которых этот показатель учтен вместе с данными по райцентрам. Сказалась 
близость к г. Могилеву. В районе эти показатели в разы отличались по 
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гендерному признаку. Мужчин со средним образованием было 2 658 и с выс-
шим – 239, а женщин – 1 038 и 26 соответственно [9, л. 47]. 

Различными формами обучения было охвачено 24 % мужского сельского 
населения Могилевской области (данные по районам нами не выявлены) в 
возрасте 9–49 лет и 20,1 % женского [10, л. 27]. Абсолютное большинство 
обучающихся составляли учащиеся общеобразовательных школ. Небольшая 
часть сельского населения училась в системе фабрично-заводского ученичества 
и профтехшколах (85 мужчин и 15 женщин). В техникумах (включая заочную 
форму) обучалось соответственно 1 049 и 1 045 человек, а в вузах (включая 
заочную форму) – 1 049 и 1 045. Например, в вузах по заочной форме обуча- 
лось 94 % сельских студентов [11, л. 27]. 

Нам не удалось выявить данные о грамотности и образовании населения в 
районах по национальному составу. На наш взгляд, среднеобластной 
показатель адекватно отражает достигнутый уровень. В Могилевской области 
уровень грамотности белорусов в возрасте 9 лет и старше, проживавших в 
сельской местности, составил 72,4 %, русских – 86,8 %, евреев – 90,0 %, 
украинцев – 91,3 %, поляков – 77,9 %. По числу лиц с высшим и средним 
образованием на 1 000 населения каждой из указанных национальностей 
белорусы также были на пятом месте [12, л. 8–11]. 

Достигнутый к концу 1930-х гг. уровень грамотности и образования 
сельского населения, прежде всего белорусов и наиболее численно представ-
ленных представителей других национальностей, свидетельствует об успешном 
осуществлении национально-культурного строительства в БССР. Для бело-
русов достижения в грамотности и образовании явились настоящей культур- 
ной революцией.  
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