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Цель статьи – на основе компаративистского метода раскрыть динамику чис-

ленности городского населения, степень урбанизированности населения пограничного 
региона и, прежде всего, белорусов, достигнутый к концу 1930-х годов в результате 
советской модернизации экономики.  
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Исследование региональных, пограничных аспектов развития того или иного го-

сударства является одним из главных направлений в изучении общего и особенного 
исторического процесса. Ни в общереспубликанском, ни в региональном плане в та-
ком контексте обозначенная проблема в отечественной и российской историографии 
не только не рассматривалась, но и не ставилась. Автором предпринята попытка, с 
учетом возможного объема публикации, восполнить этот пробел, опираясь на ориги-
нальные рассекреченные архивные данные, которые вводятся в научный оборот впер-
вые (таблицы составлены и проценты подсчитаны автором). Частично опубликован-
ные материалы переписи 1939 г. носят общий характер [1].  

Из таблицы 1 [2, л.1; 3, л.1] видно, что в Витебской области прирост городского 
населения составил 157%, а в Калининской – 186%. Этот прирост произошел в основ-
ном за счет сельского населения, которое значительно уменьшилось в исследуемый 
период. Удельный вес городского населения в составе всего населения Витебской об-
ласти увеличился с 17,4% в 1926 г. до 26,8% в 1939 г., а в Калининской соответствен-
но – с 10,8% до 21,9%, что свидетельствует о более высоких темпах промышленного 
развития последней.  

Рост удельного веса женщин в составе городского населения, в Витебской области он 
был несколько ниже, чем в Калининской области. Это связан с развитием отраслей легкой 
промышленности, последствиями Первой мировой войны, революции, гражданской вой-
ны, учеба, работа служба в армии за пределами своих областей, последствиями репрессий, 
от которых больше пострадали мужчины, более высокой их смертности и др. причин, при-
ведших к уменьшению абсолютной и относительной численности мужского населения в 
составе всего населения соотносимых областей. К концу 1930-х годов девушки активно 
стремились в города не только на работу, но и на учебу. 
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На динамику численности и национального состава населения БССР в межвоен-
ный период существенное влияние оказали изменения в темпах естественного при-
роста населения, его миграционного движения, вызванного индустриализацией и при-
нудительной коллективизацией. Замедление темпов прироста населения приходится 
на первую половину 1930-х, когда сказались последствия голода 1932-1933 гг. Впер-
вые на основании рассекреченных данных установлено, что из 71 районов БССР в 
1933 г. смертность превысила рождаемость только в Ельском районе на 184 человека, 
в Наровлянском – на 44, в г. Витебске и пригородах (так указано в документе) – на 
649, в г. Гомеле и пригородах – на 896 человек. В целом по БССР смертность не пре-
высила рождаемость ни среди населения сельской местности, ни среди городского на-
селения. Более высокой она была в городских поселениях. В 1933 г. в городских посе-
лениях родилось 18 986 лиц обоего пола, а умерло 17 636, в т. ч. в г. Минске и приго-
родах соответственно 5 205 и 4 043. Среди сельских жителей эти показатели состави-
ли 104 919 и 49 337 человек. На детскую смертность приходилось в городах 12,7%, а 
на селе – 17,7% [4, лл.66-70]. Аналогичные данные по Калининской области, создан-
ной в 1937 г., нами пока не выявлены. 

 

Таблица – 1 Численность населения по переписям 1926 и 1939 гг. 
 
Население 

Витебская область 
По переписи 1926 г. По переписи 1939 г. 

Муж. Жен. Всего % жен. Муж. Жен. Всего % 
жен. 

Все 
население 

618 309 649 458 1258767 50,9 617 411 663 827 1281238 51,8 

Городское 111 528 107 481 219 009 49,1 163 453 180 358 343 811 52,5 
Витебск 50 167 48 690 98 857 49,3 77 553 89 746 167 299 53,6 
Орша 11 130 10 881 22 011 49,4 18 085 19 493 37 578 51,9 
Полоцк 14 458 11 368 25 826 44,0 13 770 15 807 29 577 53,4 
Сельское 506 781 532 977 1039758 51,3 453 958 483 469 937 427 51,6 

 
Население 

Калининская область 
По переписи 1926 г. По переписи 1939 г. 

Муж. Жен. Всего % жен.  Муж. Жен. Всего % 
жен. 

Все  
населения 

1625969 1876963 3502932 53,6 1484437 1728702 3213139 53,8 

 Городское  181 029 197 535 378 564 52,2 318 225 386 459 704 684 54,8 
г.Калинин 50 913 57 500 108 413 53,0 96 851 119 280 216 131 55,2 
г.Вел.Луки 10 440 10 331 20 771 49,7 15 603 19 329 34 932 55,3 
г.Выш.Воло
чек 

14 800 17 222 32 022 53,8 26 937 36 707 63 644 57,7 

г.Кимры 9 212 9 311 18 523 50,3 16 016 19 169 35 185 54,5 
г.Ржев 15 992 16 818 32 810 51,3 23 601 30 469 54 070 56,4 
г.Опочка 3 785 3 361 7 146 47,0 4 920 6 254 11 174 56,0 
 Сельское  1444940 1679428 3124368 53,8 1166212 1342243 2508455 53,5 

 
Из таблицы 2 [2, л.6; 3, л.6] видно, что только в Витебской области городское населе-

ние было полиэтничным. Белорусы в городах составляли 60%, а представители других на-
циональностей – 40%, что является очень высоким показателем для оценки полиэтнично-
сти населения. В Калининской области русские в городах составляли 93%. 

Белорусы и русские составляли абсолютное большинство всего и, особенно, 
сельского населения в составе своих этнических территорий. Индустриальное разви-
тие областей значительно повлияло на приток сельского населения. Однако степень 
урбанизированности белорусов и русских оставалась и в конце 1930-х годов еще не-
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значительной, по сравнению с другими национальностями, особенно с евреями. В 
1939 г. в городах Витебской области проживало 19,4% белорусов, 89,3 – евреев, 52,1 – 
русских, 43,6% – украинцев от общей численности населения указанных националь-
ностей [2, л.6]. По сравнению с дореволюционным периодом и периодом НЭП, когда 
в городских поселениях Витебской области, как и в целом в Беларуси, в большинстве 
проживали евреи, это были значительные изменения в национальном составе город-
ского населения. В Калининской области доля русских, проживавших в городах, со-
ставила 21,7%, карелов, вторых по численности среди населения после русских – 11,0, 
евреев – 84,5, украинцев – 35,2. белорусов – 52,8% [3, л.6]. Как видим, и белорусы, и 
русские за пределами своих этнических территорий имели высокую степень урбани-
зированности. Это свидетельствовало об их достаточно высокой мобильности, осно-
ванной на грамотности, образовании и профессиональном мастерстве. 

Из таблицы 2 видно, что в городском населении Витебской области преобладали 
белорусы, родным белорусским языком назвали только 43,5% горожан. Родным рус-
ским языком назвали 44%. Этот показатель был втором после Гомельской области и 
ниже на 2% от среднереспубликанского показателя [5, лл. 14-15]. Следовательно, бе-
лорусский город в конце 1930-х годов не стал белорусскоязычным. Города Калинин-
ской области на 96,2% были русскоязычными по родному языку. 

Нами установлено, что среди военнослужащие в городах Витебской области 
50% составляли русские [6, лл. 1-44]. Стереотип, что русские в БССР были только чи-
новниками.  

 
Таблица 2 Городское население по национальности и родному языку в 1939 г.* 

Витебская область 
Национальность Всего % Родной язык Всего % 

Белорусы 205 941 59,90 Белорусский 149 470 43,47 
Русские 52 637 15,31 Русский 150 979 43,91 
Евреи 68 950 20,05 Еврейский 35 337 10,29 
Украинцы 6 824 1,98 Украинский 4 161 1,21 
Поляки 4 082 1,19 Латышский и латгал. 372 0,11 
Латыши и латгальцы 1 490 0,43 Польский 1 269 0,37 
Литовцы 669 0,19 Татарский 359 0,10 
Татары 487 0,14 Литовский 121 0,04 
Немцы 506 0,15 Немецкий 219 0,06 
Цыгане 319 0,10 Цыганский 165 0,05 
Мордвины 208 0,06 Грузинский 130 0,04 
Эстонцы 158 0,05 Мордовский 141 0,04 
Армяне 171 0,05 Казахский 111 0,03 
Грузины 148 0,04 Армянский 133 0,04 
Казахи 120 0,04 Чувашский 96 0,03 
Чуваши 122 0,4 Прочие 748 0,21 
Прочие 979 0,28 Всего 343 811 100,00 
Всего 343 811 100,00    

Калининская область 
Национальность Всего % Родной язык Всего % 

Русские 654 326 92,85 Русский 677 796 96,18 
Карелы 13 146 1,87 Карельский 8 679 1,23 
Украинцы 7 095 1,00 Украинский 3 826 0,54 
Евреи 12 213 1,73 Татарский 3 623 0,52 
Эстонцы 2 080 0,30 Эстонский 959 0,14 
Белорусы 4 409 0,62 Еврейский 5 597 0,79 
Татары 4 140 0,59 Белорусский 1 159 0,16 
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Латыши и латгальцы 1 929 0,27 Латышский и латгал. 766 0,11 
Поляки 1 811 0,26 Цыганский 356  0,05 
Цыганы 547 0,08 Мордовский 287 0,04 
Немцы 505 0,07 Немецкий  201 0,03 
Мордовцы 413 0,06 Казахский 55 0,01 
Чуваши 173 0,02 Чувашский 121 0,02 
Литовцы 310 0,04 Польский 210 0,03 
Казахи 59 0,01 Армянский 112 0,02 
Армяне 188 0,03 Узбекский 37 0,01 
Грузины 122 0,02 Грузинский 89 0,01 
Узбеки 40 0,01 Башкирский 32 0,00 
Финны 161 0,02 Прочие 779 0,11 
Башкиры 46 0,01 Всего 704 684 100,00 
Коми 75 0,01    
Прочие 896 0,13    
Всего 704 684 100,00    
Примечание: *) – порядок списка национальностей и языков указан по документу. 

 

Таким образом, несмотря на достаточно высокий темп роста численности город-
ского населения степень урбанизации белорусов была самой низкой среди наиболее 
численно представленных других национальностей. Примерно такой же она была и у 
русских в Калининской области. 
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Цель статьи – показать реализацию послевоенной транспортной политики на 
белорусско-российском пограничье как отражение его исторической судьбы. 

Ключевые слова: возрождение, пограничье, реализация, политика, транспорт. 
 

Составляющие ныне единое Союзное государство Республика Беларусь и Рос-
сийская Федерация прошли вместе большой исторический путь и множество тяжелых 
испытаний, в первую очередь Великую Отечественную войну. После ее окончания на 
сотрудничестве ее регионов держалось активное и успешное возрождение экономики, 
где важную роль играл транспорт [1, с. 3]. Парторганы соседних белорусских и рос-
сийских регионов ставили исполкомам задачи по организации перевозок. В составе 
Советов депутатов трудящихся наиболее активно проявляли себя исполкомы, обла-
давшие мощными административными рычагами власти. Важно было правильно рас-
ставить приоритеты в транспортной работе на стыке союзных республик, и исполко-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




