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Приборович А.А. 
СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БССР 1923 Г. 

 
Сто лет назад, в 1923 г., в БССР прошла городская перепись населения. Это была первая перепись, 

которая давала возможность выяснить хотя бы некоторую демографическую ситуацию на белорус-
ских землях после революций, Первой мировой и Советско-польских войн. До этого в послереволю-
ционный период проводилась всеобщая перепись населения 1920 г., которая из-за войны так и не 
была практически проведена на нашей территории, лишь частично затронула восточные уезды Ви-
тебской и Гомельской губерний. Отсюда материалы указанной переписи представляются важным 
источником по выяснению особенностей демографического, социального и экономического поло-
жения городского населения Белорусской ССР в 1920-е гг. 

Отметим, что активная фаза переписи городского населения 1923 г. проходила с 15 по 22 марта 
на всей территории СССР и в том числе на белорусских территориях, которые тогда являлись частью 
БССР, РСФСР, УССР: уезды Минской губернии (Минский, Бобруйский, Борисовский, Игуменский (c 
1924 г. Червеньский), Мозырский, Слуцкий); уезды Витебской, Смоленской губерний (Витебский, 
Полоцкий, Сенненский, Суражский, Городокский, Дриссенский, Лепельский, Оршанский, 18 волостей 
Горецкого и Мстиславского уездов), а также Гомельской губерний (Климовичский, Рогачевский, Бы-
ховский, Могилевский, Чериковский, Чаусский уезды), которые вошли в состав БССР в 1924 г.; Го-
мельский и Речицкий уезды, которые были переданы в состав БССР в 1926 г. Несмотря на то, что на 
момент переписи 1923 г. в состав Белорусской ССР входили лишь 6 уездов Минской губернии, при-
нято считать материалы указанных выше уездов общим статистическим наследием Беларуси так 
как перепись носила Всесоюзный обхват и соответственно имела общую процедуру сбора, обработ-
ки и публикации результатов. Кроме этого, в демографической статистике важным является нали-
чие предыдущих материалов учёта населения, так как при проведении последующих форм демогра-
фических обследований они используются в выявлении статистических показателей. Так материа-
лы переписи городского населения 1923 г. послужили в качестве основы новой разработки стати-
стических сведений, связанной с административно-территориальной реформой и последующими 
двумя укрупнениями БССР, а также наличием сложившегося статистического опыта, задействован-
ного затем при проведении переписи всего населения в 1926 г. 

Что же из себя представляют материалы переписи 1923 г.? Материалы переписи состоят из трёх 
групп документов: первичные формы, разработочные таблицы, публикации итогов переписи [1]. Во 
время проведения городской переписи населения статистиками для сбора первичных сведений 
применялись следующие основные три формы: личный листок (форма № 1), семейная карта (форма 
№ 2) и квартирная карта (форма № 3). В отличие от предыдущих переписей личный листок перепи-
си 1923 г. был сокращён и включал следующие вопросы для респондента: название населённого 
пункта, фамилия, имя, отчество, пол, возраст, национальность, семейное состояние, главное и по-
бочное занятие, является ли владельцем дома, учится, является ли нетрудоспособным, живёт ли на 
чужие средства, является ли членом деревенского хозяйства, живёт ли в семье как одиночка.  

Нововведением переписи 1923 г. стало использование семейной карты. Семейная карта впервые 
была применена в переписи и имела своим назначением осветить вопросы, связанные с изучением 
семейного состава населения и жилищных условий.  

В квартирной карте указывалось: количество комнат, общая жилая площадь, наличие элементов 
благоустройства, характер использования квартиры, действует ли электрическое освещение, размер 
платы за квартиру на декабрь 1922 г., сколько зарегистрировано жителей согласно переписи (по 
первым двум формам), размер оплаты за отопление при наличии центрального отопления.  

Важной формой учёта населения, помимо предыдущих трёх, в инструментарии переписи 1923 г. 
была также подворная ведомость (форма № 4). Основным предназначением формы было охаракте-
ризовать владение, его принадлежность, площадь, характер построений, количество помещений и 
благоустройство. Подворная ведомость служила также источником сверки и сводки результатов 
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переписи уже в общие таблицы учётных участков и переписных отделов. Во время переписи приме-
нялись также и другие формы, которые заполнялись счётчиками при обходе жилых строений обсле-
дуемого участка: форма № 5 – разработка данных о владениях и квартирах (незастроенные владе-
ния); форма № 6 – разработка данных о владениях и квартирах; форма № 7 – размер квартирной 
платы, форма № 11 – отчётный лист регистратора переписи, форма № 12 – бланк предварительного 
подсчёта демографической переписи (лист инструктора) и др.  

Первичные формы переписи являлись основой для последующей их разработки (сводки) террито-
риальными подразделениями центрального органа статистики БССР. Так данные переписи 1923 г. 
разрабатывались: по личным листкам в одиннадцати таблицах; по семейным картам в трёх таблицах. 

Разработка сведений личных листков осуществлялась в следующих таблицах: таблица № 1 – 
население по полу и источникам средств существования (c выделением одиночек); таблица № 2 – 
самодеятельное население по главным занятиям и социальному положению (по классификатору 
занятий); таблица № 3 – самодеятельное население по главным занятиям и по главным производ-
ствам и отраслям труда; таблица № 4 – самодеятельное население по главным занятиям и возрасту; 
таблица № 5 – самодеятельное население по социальному положению, возрасту и семейному состо-
янию; таблица № 6 – самодеятельное население по социальному положению и побочным занятиям; 
таблица № 7 – самодеятельное население по социальному положению и связей с деревней; таблица 
№ 8 – безработные по профессиям и продолжительности безработицы; таблица № 9 – несамодея-
тельные по возрасту и семейному положению и № 9а – несамодеятельные моложе 20 лет по одно-
летним возрастным группам; таблица № 10 – несамодеятельное по полу и главным занятиям их 
кормильцев, таблица № 11 – население по национальному составу, самодеятельности и полу.  

Разработка сведений семейных карт проводилась в следующих трёх таблицах: таблица № 1 – се-
мьи по главному занятию и по полу главы семьи, с распределением по численному составу семей, с 
подсчётом числа семей, главы которых отсутствуют, наличного и отсутствующего населения по по-
лу и числу полных брачных пар; таблица № 2 – семьи по полу и главному занятию главы семьи, и по 
численности их составу, с подсчётом наличного населения по возрастам; таблица № 3 – семьи по по-
лу и главному занятию главы семьи и по численному их составу, с подсчётом самодеятельных, без-
работных и прислуги. 

В переписных отделах также проводилась разработка квартирной карты и подворной ведомости 
по следующим формам: застроенные владения и категории их владельцев (форма № 1), общая харак-
теристика застроенных помещений (форма № 2), данные о квартирах (нежилые застройки) и владе-
ниях (форма № 3), распределение помещений по их назначению (форма № 4), данные о квартирах (не-
застроенные владения) и владениях (форма № 5), категории квартир по благоустройству (форма № 6), 
квартирная плата (форма № 7), распределение квартир по населенности (форма № 8). Материалами 
для сводки указанных форм были также и разработанные таблицы личных листков и семейных карт.  

После разработки первичных материалов в итоговые таблицы по уездам (позже по округам), по-
следние попадали в демографический отдел ЦСБ (ЦСУ) БССР. Где уже после ряда проверок результа-
ты переписи по республике передавались органам государственной власти и соответственно ЦСУ 
СССР для оперативной обработки по Союзу и последующей публикации в статистических сборниках. 

Итоги городской переписи населения в 1923 г. по БССР напечатаны в следующих изданиях: главные 
результаты предварительного подсчёта опубликованы в «Бюллетенях» ЦСУ СССР (№ 77 – 1923 г.), 
важнейшие данные о занятиях населения и его классовом составе изданы в «Бюллетене» № 80, 83, 86 
за 1924 г.; полные итоги некоторых важнейших данных переписи опубликованы отдельным изданием 
в «Трудах ЦСУ СССР». Сведения по БССР в «Трудах…» были опубликованы в ряде частей тома № 20 под 
общим названием «Итоги Всесоюзной городской переписи»: Ч. I. Общие предварительные сведения о 
городах и их населении: Вып. 2. Азиатская Россия, Белоруссия, Украина и Закавказье (1924 г.); Ч. II. 
Население городов Союза ССР по занятиям: Вып. 3. Крым. Азиатская часть РСФСР, Белорусская ССР 
(1925 г.), Вып. 4. Распределение городского населения по главным отраслям труда (1925 г.); Ч. III. Вып. 
1. Население городов Союза ССР по возрасту, занятиям и семейному состоянию (1926 г.); Ч. IV. Побоч-
ные занятия городского населения. Несамодеятельное население по занятиям самодеятельных (кор-
мильцев). Национальный состав населения. Итоги переписи семей (1927 г.). 

На 2023 г. материалы переписи городского населения 1923 г. по БССР аккумулированы в фонде 
№ 30 НАРБ в виде разработочных таблиц личных листков, семейных и квартирных карт. Общее ко-
личество дел переписи в архиве составляет около 400 дел.  

Особую ценность представляют сохранившаяся часть личных листков и семейных карт переписи. 
В фонде № 30 сохранилось около 1250 уникальных личных листков по г. Костюковичи, м. Калинко-
вичи, м. Наровля и п. Лужок (Оп 1. Д. 4013–4016, 4021). Большая часть семейных карт сохранилась по 
г. Могилёву (около 5700 карт, Оп. 1, Д. 3996–4012, 4045а), а также 3400 карт (там же Д. 4016–4027) по 
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местечкам Гомельской губернии (м. Калинковичи, п. Лужок, м. Н. Быхов, м. Городец, м. Свержень, м. 
Стрешин, м. Корма, м. Наровля). 

Таким образом, изучение материалов переписи городского населения 1923 г. исследователями ис-
тории Беларуси необходимо по ряду причин, которые тесно связаны с самими задачами такого вида 
статистического наблюдения. В советские годы перепись населения нужна была властям в целях 
налаживания эффективного управления. Одной из основных областей применения результатов пере-
писи в государственных целях являлось разграничение административно-территориальных единиц 
по равным экономическим и социальным возможностям. Данные переписи городского населения ис-
пользовались советским руководством для разработки программ в области коммунального и про-
мышленного строительства. Поэтому историкам сведения о численности, распределении и характери-
стиках населения городских поселений важны для описания и оценки его социально-экономических 
характеристик и демографических условий жизни. Кроме этого, материалы переписи населения и жи-
лого фонда обеспечивают исследователей сопоставимыми статистическими сведениями по разным 
регионам советской Беларуси в целом и по каждому городскому поселению в отдельности [2]. 

При всей трудоёмкости работа по сохранившейся в НАРБ части материалов переписи городского 
населения 1923 г. значима для дальнейшего изучения советской городской семьи в период НЭП. От-
метим, что архивные дела переписи изучены далеко не полностью, поэтому актуальным направле-
нием исследовательской деятельности также является разработка полноценного научного-
справочного пособия. В качестве того пособия нами планируется разработка путеводителя по ар-
хивным документам переписи. В этом путеводителе будет приведена разбивка архивных дел по их 
тематическому разнообразию с привязкой последних к соответствующим населенным пунктам. 
Также пособие будет дополнено официальными результатами переписи 1923 г. как по БССР, так и по 
отдельным городским поселениям, которые были возвращены в состав республики к 1926 г. В каче-
стве теоретического компонента пособие получит историографическую часть и собственно анали-
тическую справку такого рода исторического источника как статистического документа.  
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Баканов Д.К. 
ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТОВСКОГО КОМИССАРИАТА НАРОДНОГО 

КОМИССАРИАТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РСФСР 
 

Особую роль в становлении Страны Советов сыграл Народный комиссариат по делам националь-
ностей РСФСР (далее Наркомнац; НКН). Данный орган советской власти был учрежден на II Всерос-
сийском съезде Советов 26 октября (8 ноября по н. с.) 1917 года в Петрограде и возглавлялся  
И.В. Сталиным. Современные российские и зарубежные историки рассматривают преимущественно 
участие НКН в становлении национального самосознания малых народов, проживающих на терри-
тории современной России, в то время как его деятельность за пределами РСФСР практически не 
отражена в научных работах последних десятилетий. Между тем и внешнеполитическая роль НКН 
была велика, и его подразделения – комиссариаты – активно занимались организацией жизни на 
территориях, которые Красная армия занимала за пределами РСФСР, где создавались новые совет-
ские республики. От того, каким образом это делалось, зависело, какие народы могли тогда полу-
чить государственность и в каких границах. В частности, деятельность НКН отразилась и на судьбе 
Литвы и Беларуси, представления о государственном статусе которых тогда еще не устоялось. 

Немаловажное значение в формировании сначала Литовской, а затем и Литовско-Белорусской Со-
ветской Социалистической республики оказал Литовский комиссариат (позднее отдел) Наркомнаца, 
под руководством В.С. Мицкевича-Капсукаса [12, с. 37]. Среди задач Наркомнаца были: подготовка кад-
ров среди литовских и белорусских беженцев на территории России для работы в республике после ее 
освобождения от немецких войск, перенесение опыта государственного строительства РСФСР на тер-
риторию советских Литвы и Белоруссии, а также реэвакуация вывезенного во время Первой мировой 
войны имущества в Литву и Белоруссию [7, с. 68]. Историческим источникам, на основании которых 
можно реконструировать деятельность данного комиссариата НКН посвящена данная работа. 

Деятельность Литовского комиссариата НКН нашла отражение во множестве источников. Одними 
из важнейших среди них являются отчеты о деятельности комиссариата. В 1920 году выходит сборник 
под названием «Политика советской власти по национальным делам за три года 1917 – XI – 1920» [9]. В 
нем приводятся документы, изданные СНК, НКН и прочими органами советской власти, посвященные 


