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Городское население Брянщины и Гомельщины накануне второй 

мировой войны (этносоциальный облик) 

Аннотация. В статье на основе оригинальных архивных материалов впервые в 

историографии показана степень урбанизации населения Орловской и Гомельской 

областей, установлены численность, национальный состав и социальный облик 

городского социума в конце 1930-х годов, достигнутые в результате советской 

мобилизационной модернизации индустриальной (технологической) и социокультурной. 

Автор пришел к выводу, что степень урбанизации титульных этносов (русских и 

белорусов) была самой низкой в их этнических территориях проживания указанного 

региона в сравнении с наиболее численно представленными этносами. В предвоенный 

период уровень промышленного развития Гомельщины был ниже, чем Брянщины, хотя и 

в целом в этой части Белорусско-Российского пограничья он еще был недостаточно 

высоким. Начавшийся в конце 1930-х годов процесс урбанизации титульных этносов был 

прерван Второй мировой и Великой Отечественной войнами. 
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Компаративистский анализе этнического и социального облика городского 

населения на примере белорусско-российского пограничья (БРП) позволяет дать 

более аргументированную и адекватную оценку городского социума, прежде 

всего, БССР. Такой методологический подход позволяет не только установить 

общее и особенное в урбанизационных процессах обозначенного региона, но и 

имеет важное историко-культурное значение для исследований национальной 

идентичности. В перечне основных вопросов работы конференции обозначено и 

такое направление: историко-культурные аспекты научных исследований 

национальной идентичности, что позволяет считать обозначенную тему 

актуальной и практически значимой. 

Советский народ - это мобилизованная, мощная, разноликая народная 

глыба в едином сплоченном порыве раздавила фашизм, но потеряла 

значительную часть своих лучших представителей, в том числе и обозначенного 

региона. 

Особую значимость и важность имеет исследование города в 1920-1930-е 

годы, когда в конце этого периода в результате советской мобилизационной 

модернизации начался процесс перехода от традиционных форм 

жизнедеятельности к индустриальным формам. Этот процесс затронул и города 

пограничного региона. Наиболее активная часть населения, прежде всего 

сельского, устремилась в город, где жители села могли реализовать свои 

экономические и культурные потребности. Важной составляющей системного 

исследования города как самостоятельного объекта и целостного феномена 

является этническая, социальная и культурная характеристика его социума, что 

еще не стало до сих пор предметом специального исследования. В белорусской и 
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российской историографии ни в общереспубликанском, ни в региональном 

плане в таком контексте обозначенная проблема не только не рассматривалась, 

но и не ставилась. Частично отдельные аспекты проблемы урбанизации в 

регионе и в БССР докладывались автором на ряде конференций [См. 6, 7, 8]. 

С учетом возможного объема публикации предпринята попытка восполнить 

этот пробел. Статья подготовлена на основе оригинальных рассекреченных 

архивных данных переписи населения 1939 г., большая часть которых вводятся в 

научный оборот впервые. Ряд документальных материалов приводится по 

Орловской области, в которую до 5 июля 1944 г. входила Брянщина. Таблицы 

составлены и проценты подсчитаны автором. 

Не вдаваясь в дискуссию о типологизации городских поселений в 1930-е 

годы, отметим, что к малым города мы относим городские поселения, имевшие 

официальный статус города, поселки городского типа (пгт) и рабочие поселки 

(рп) с численностью населения до 20 тыс. человек, к средним - 20-50 тыс. 

человек и большим городам - свыше 50 тыс. человек. 

Из таблицы 1 [1, л. 1; 2, л. 1] видно, что во всех городах Гомельской области 

в 1939 г. проживало всего 28% населения и было на 8% больше, чем в 1926 г. В 

Орловской области - соответственно около 20% и на 7% больше. По численности 

всего населения Гомельская область уступала Орловской в 3,9 раза, а по 

численности городского - в 2,7 раза. Темпы прироста городского населения были 

выше в Гомельской области, чем в Орловской. В межпереписной период этот 

прирост составил соответственно 162% и 146%. 

Таблица 1 

Динамика численности городского населения БРП 1926 - 1939 гг. 

Области 

на 1.01.1939 г. (чел.) 1939 г. в % к 1926 г. гор. населен. (%) 

город село всего город село всего 1926 

г. 

1939 г. 

Гомельская 253365 655084 908449 161,9 104,9 116,3 20,0 27,9 

Орловская 692676 2840037 3532713 146,2 88,2 95,7 12,8 19,6 

Как видно из таблицы 2 [2, лл. 40-44]. в Орловской области в больших 

городах (Орел, Брянск и Орджоникидзеград) проживало 331 279 человек, что 

составляло 47,8% всего городского населения. В Клинцах было в 1,7 раза больше 

населения, чем в Новозыбкове. В обоих этих города проживало 65 тыс. человек, 

что составляло 9,4% от всего городского населения области. Из этого следует, 

что в конце 1930-х годов в малых городах Орловской области проживало 42,8% 

городского населения. 

На Брянщине во всех типах городских поселений проживало 341 360 

человек или 49,3% городского населения Орловской области. Из общей 

численности городского населения Брянщины в Брянске и Орджоникидзеграде 

(г. Бежица) проживало 49,2%, в Клинцах и Новозыбкове - 19,0 % и в малых 

городах - 31,8%. [2, лл. 40-44]. 

В конце 1930-х годов городское население БРП по-прежнему было более 

полиэтничным, чем сельское. Титульный этнос среди всего городского 

населения Орловской области составлял в среднем 91%, евреи - 4,7%, украинцы 

- 2,1%, белорусы - 1,13%. Поляки - 0,21%, немцы - 0,15%, татары - 

0,14%, латыши и латгальцы - 0,13%, а остальное составляли прочие 

национальности. Из всех русских Орловской области в городах проживало 

18,4%. Более высокой степенью полиэтничности отдичалдось городское 

населения белорусской составляющей БРП. Так, в Гомельской области в составе 

городского населения было 52,84%, евреев - 24,53%, русских - 15,04%, 
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украинцев - 5,70%, поляков - 0,84% и 0,65% - прочих. По степени 

урбанизированности и русские, и белорусы в своих областях были на последнем 

месте среди наиболее численно представленных национальностей и имели 

одинаковый показатель 18,4% и 18,2% соответственно [1, л. 6; 2, л. 6]. 

В Орловской области насчитывалось 60 районов. Рассмотрим 

национальный состав больших, средних и малых городов Брянщины, входившей 

в ее состав. Данные представлены в таблице 2 [2, лл. 40-44]. 

Таблица 2 

Национальный состав городского населения Орловской области 1939 г. 

Города Муж. Жен. Всего Русские Евреи Украинцы Прочие 

Все городское 331463 361213 692 676 630473 32655 14497 15051 

г. Орѐл 52301 58263 110564 102808 3143 2243 2370 

г. Брянск 41978 45512 87490 76946 5012 2776 2756 

Орджоникидзеград 39562 42772 82334 77521 1712 1390 1711 

г. Елец 23 807 27 084 50 891 48 913 461 952 565 

Средние и малые го рода Брянщины 

г. Дятьково 8348 8998 17 346 16 201 145 484 516 

г. Карачев 8323 9575 17898 16892 443 263 300 

г. Клинцы 18597 21886 40483 32327 6505 686 965 

г. Мглин 3493 3797 7290 6457 726 46 61 

г. Новозыбков 11 337 13 148 24 485 19 688 3 129 721 947 

г. Злынка 4 067 4 687 8754 7 891 432 176 255 

г. Почеп 7444 8114 15558 12901 2314 113 230 

г. Стародуб 5937 6628 12565 10594 1629 193 149 

г. Сураж 4461 4542 9003 6558 2052 150 243 

г. Трубчевск 4155 4190 8345 7890 137 185 133 

рп. Локоть 3337 2664 6001 5462 50 344 145 

рп. Белые Берега 2438 2459 4897 4655 40 129 73 

рп. Бол. Полпино 4475 4171 8646 8324 27 148 147 

рп. Сельцо 4322 4140 8462 7929 107 243 183 

рп. Урицкий 4728 5394 10122 9712 65 134 211 

рп. Бытошь 2910 3366 6276 6179 15 45 37 

рп. Ивот 2344 2394 4738 4645 4 38 — 

рп. Старь 2172 2264 4436 4362 10 23 — 

рп. Цементный 3164 3224 6388 5930 65 228 165 

рп. Унеча 6988 6967 13955 10514 1708 755 978 

Из таблицы 2 видно, что во всех типах городов абсолютно преобладали 

русские. Вторыми по численности были евреи. Белорусов в городах было 

немного. Они проживали в основном на Брянщине. Так, в Брянске их 

насчитывалось 1 713 человек, Клинцах - 539, Новозыбкове - 766, Унече - 864 

человека [2, лл. 40-44].
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Национальный состав городского населения Гомельской области в 1939 г. 

Города и 

население 

Численность населения В том числе 

Муж. Жен. Всего 
Белорус ы Русски е 

Евреи 
Украинц ы Прочи е 

Все 
городское 

123970 12939 
5 25336 5 

133877 38102 62146 14436 1804 

Города областного подчинения 

Гомель 68098 71022 
13912 0 

61030 25081 40880 9457 2672 

Речица 14342 16454 29796 17581 3334 7237 1198 446 

Города районного подчинения 

Ветка 2848 3151 5999 3538 1348 944 73 96 

Добруш 6695 7120 13815 10557 1987 441 630 200 

Жлобин 9606 9695 19301 11634 2308 3709 1198 452 

Рогачѐв 7410 7758 15168 8410 1356 4601 531 270 

Рабочие поселки 

Костюковка 3183 2914 6097 3144 1861 196 732 164 

Городские поселки 

Буда- 

Кошелево 

1702 1669 3371 2562 129 496 88 96 

Корма 1206 1230 2436 1302 66 981 32 55 

Лоев 2156 2372 4528 3626 139 535 139 89 

Стрешин 766 842 1608 995 24 531 19 39 

Тереховка 1509 1592 3101 2780 92 101 93 55 

Уваровичи 1915 1972 3887 3008 144 517 150 68 

Чечерск 2534 2604 5138 3730 233 977 96 102 

На основании классификации (утверждена указом Президиума Верховного 

Совета БССР 27 сентября 1938 г.) составлена таблица 3 [1, лл. 6,7]. Как видим, 

более половины (55%) всего городского населения проживало в Гомеле, т.е. в 

областном центре. Вместе с Речицей, которую следует отнести к средним городам 

оно составляло 66,7%. В конце 1930-х годов белорусы хотя и стали преобладать в 

составе населения городских поселений (52,8%), но по степени 

урбанизированности они были на последнем месте (18,2%) после евреев (92,0%), 

украинцев (58,8%) и русских (53,5%). В Гомеле как областном центре с его 

достаточно развитой промышленностью, важным транспортным узлом, научном 

и культурном центре проживало 43,9% белорусов, евреев - 29,4, русских - 18,0, 

украинцев - 6,8 и представителей других национальностей - 1,9%. Города 

области, кроме г. Гомеля, стали белорусскими по количеству в составе их 

населения этнических белорусов. В Гомельской области белорусы составляли 

половину и более населения городов районного подчинения и остальных 

городских поселений [1, лл. 6,7]. 

Несмотря на осуществления политики белорусизации, городские поселения 

Гомельской области не стали белорусскими по языку, что хорошо видно из 

данных таблиц 4 и 5 [1, лл. 6,7]. Такова специфика этого региона БССР, который 

относится к белорусско-российскому пограничью. В городах употребление 

русского языка в советский периоды, как и в дореволюционный, оставалось 

преобладающим.  
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Национальность и родной язык городского населения Гомельской области 

 ______________  _________ в 1939 г. (абс. и %) _________________________  

Родной язык 
Национальность 

Белорусы Русские Евреи Украинцы! Поляки 

Всего 133 877 38 102 62 146 14 486 2 136 

Своей нац-ти 86 634 37 443 29 614 6 801 162 
 64,7 98,3 47,7 47,1 7,6 

Русский 47 195 — 30 264 6 652 1 319 
 

35,3 — 48,7 46,1 61,7 

Белорусский — 628 2 244 981 614 
 — 1,6 3,6 6,8 28,8 

Прочие 48 31 24 2 41 
 

0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 

В 1920-1930-е годы коренных изменений в структуре экономики БРП 

происходили медленно. Индустриальное развитие региона оставалось очень 

низким. В экономика региона преобладал аграрный сектор, а не индустриальной, 

т. к. и в конце 1930-х годов в сельском и лесном хозяйстве (с учетом крестьян-

единоличников) было занято абсолютное большинство (около 80%) всего 

населения, тогда как в промышленности - только 11%. Как видно из таблицы 6 [1, 

лл. 6,7; 2, лл. 6,7] примерно 7% городского населения рассматриваемых областей 

было занято в сельском и лесном хозяйстве. В основном это были жители 

местечек, которые накануне переписи получили статус городских поселений.
Городское население БРП, занятое в отраслях народного хозяйства в 1939 , г. 

Национальность* Население Родной язык Население 

Всего % Всего % 

Белорусы 133 877 52,84 Белорусский 91 243 36,01 

Русские 38 102 15,04 Русский 123 945 48,92 

Евреи 62 146 24, 53 Еврейский 29 618 11,69 

Украинцы! 14 436 5,70 Украинский 6 919 2,73 

Поляки 2 136 0,84 Татарский 255 0,10 

Цыганы 86 0,04 Цыганский 43 0,02 

Татары 366 0,14 Польский 188 0,07 

Латыши и латгальцы 

303 0,12 Мордовский 114 0,05 

Немцы 281 0,11 Прочие 1 040 0,41 

Мордовцы** 169 0,07 Всего 253 365 100,00 

Литовцы 290 0,11    

Армяне 127 0,05    

Грузины 105 0,04 
   

Прочие 941 0,37    

Всего 253 365 100,00 
   

Национальный состав и родной язык городского населения Гомельской 

области в 1939 г. 

Примечание: *) - порядок перечня национальностей и родного языка сохранен по документу; 
**) - так в документе названы мордвины. 

Как видно из таблицы 4 в предвоенный период половина городского 

населения Г омельской области разговаривало на русском языке и называла его 

родным. Из всех белорусов, проживавших в городах, родным белорусский язык 

назвали 67,4%, что отражено в таблице 5. 

Таблица 5 
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Гомельская 45116 6713 870 5804 12241 10435 2791 6606 4823 6126 12016 113541 
 39,74 5,91 0,77 5,11 10,78 9,19 2,46 5,82 4,25 5,40 10,58 100 

Орловская 138137 18347 4114 13624 28963 28201 6763 20133 12891 18891 11461 301525 
 45,81 6,08 1,36 4,52 9,61 9,35 2,24 6,68 4,28 6,27 3,80 100 

Из всех лиц городского населения в таких крупных городах не входящих в 

состав районов как Орел, Брянск, Елец, Клинцы и Орджоникидзеград трудилось 

более 57% имеющих занятия. Этим объясняется более высокая занятость в 

промышленности городского населения Орловской области, чем в Гомельской, 

что видно из таблицы 6. 

Кроме указанных работников занятий по отраслям народного хозяйства в 

подсобном сельском хозяйстве было занято 22 026 человек членов семей 

городского населения, из которых 99,3% составляли женщины [2, л. 45]. В 

Гомельской области эти показатели составляли соответственно 12 272 и 99,9% [1, 

л. 45]. 

Наибольшее количество индустриальных рабочих было в Орловской 

области. Это область, созданная в 1937 г. (в нее вошла вся Брянщина), была одной 

из крупных и важнейших областей СССР с 3 754 тыс. человек населения в 

середине 1938 г., из которого городское составляло 17,8 %. По густоте населения 

( 57 человека на 1 кв. км.) и железных дорог (около 2 тыс. км.) она занимала одно 

из первых мест в стране. На ее территории действовало 266 крупных 

государственных предприятий союзного значения с общим количеством рабочих 

140 тыс. чел. (на транспорте работало 35 тыс. человек). Мелких предприятий 

районного и областного значения насчитывалось 258, кустарных - 331 с общим 

числом рабочих в них - 28 700 человек. Область производила 27 % паровозов 

серии «СО» от всего количества выпускаемых в СССР, 43 % большегрузных 

вагонов, 100% цистерн и 69% платформ (все 50тонные). 50% локомобилей, 60% 

шпагата, 12% оконного стекла. О большом распространении отходничества 

свидетельствовал тот факт, что в каждом районе области и в 1938 г. еще имелись 

землекопы, торфяники, лесорубы и другие специальности прошлого [5, л. 21-25,

 64]. В 1939 г. перепись 

зафиксировала самый высокий удельный вес токарей, слесарей и самый низкий 

кузнецов, колхозников, кустарей, занятых на промышленных предприятиях 

городов Орловской области. По сравнению с Гомельской областью количество 

токарей было в 7 раз больше, а слесарей - в 3,5 раза [2, л. 17; 1, л. 18]. 

В связи с тем, что в соседних российских областях был высокий 

абсолютный показатель численности русских в составе городского и, особенно, 

сельского населения в материалах переписи 1939 г. отсутствуют многие 

показатели в национальном разрезе. Нами были выявлены данные о русских и 

белорусах среди городского населения, занятого в отраслях народного хозяйства, 

что представлено в таблице 7 [3, лл. 1, 4, 6, 9]. Понятно преобладание русских во 

всех отраслях, т.к. они представляли абсолютное
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большинство населения. Белорусы, как свидетельствуют данные таблицы 7, 

трудились в большей мере в производственных отраслях я и непроизводственной 

сферах экономики, что отражало их достаточно высокий профессиональный и 

образовательный уровень. 

Таблица 7 

Национальный состав занятого городского населения Орловской области 
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Русские м 3311 11524 78684 10101 19562 12920 3369 11414 2566 7184 5663 166298 
 ж 424 5899 47459 2350 6867 11207 2532 5743 8716 10751 3861 105809 

Белорусы 
М 66 118 1196 236 602 184 62 272 69 209 199 3213 

Ж 7 47 448 28 123 183 33 62 148 156 32 1267 

Примечание: *) - установлено выборочно на основе доступного материала, были и другие 

национальности. 

О высокой степени полиэтничности городского населения Гомельской 

области говорилось выше. Интернациональный состав городского населения 

виден из таблицы 8 [4, лл. 45-54] и среди занятого населения. Интересные данные 

выявлены о занятиях русского населения. По данным таблицы 8 в Гомельской 

области они были заняты в индустриальных отраслях, в системе 

здравоохранении, образования, науки и составляли большинство 

военнослужащих РККА (нераспределенные по отраслям народного хозяйства). 

Подробнее о национальном составе частей Белорусского военного округа 

автором изложено в специальной статье [См. 9]. Данные таблицы 8 опровергают 

бытующий стереотип, что русские в БССР были только чиновниками. 

Таблица 8 

Национальный состав занятого городского населения Гомельской области 
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Белорусы м 87 3135 14150 2794 6074 2234 750 2429 519 1415 852 34839 
 ж 58 2225 9499 303 1693 2064 663 852 1874 1948 920 22099 

Русские м 72 274 2943 1079 1282 370 166 599 122 357 6758 14022 
 ж 9 227 2672 92 481 577 214 258 555 574 336 5995 

Украинцы 
м 50 224 1848 501 1148 294 87 300 85 153 1646 6336 

ж 2 175 1628 49 262 290 99 58 336 225 340 3464 

Евреи 
м 132 261 7847 679 792 2756 497 850 358 725 184 15078 

ж 40 118 3698 86 300 1659 252 637 855 1046 86 8777 
 м 5 26 259 46 65 49 15 37 5 28 7 542 

Поляки ж  18 220 7 41 69 19 27 57 77 17 552 

Латыши м 3 2 59 7 10 10 1 16 4 7 2 121 
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ж  2 16  5 9 5 3 11 8 2 61 

Немцы 
м 2 6 37 10 12 5 4 3 2 3 4 88 

ж 1 2 26 3 2 8 4 4 8 8 3 69 

Татары 
м  2 15 16 16 3 2 10 3 2 193 262 

ж   10 1 2 2 1 3 1 1 3 24 

Цыгане 
м 3 1 8 3 4     1 1 21 

ж   4       2  6 

Литовцы м 3 2 27 12 20 10 3 3 1 2 2 85 

ж   18 2 8 9 2 6 10 8  63 

Анализ численности, национального и социального состава населения 

больших, средних и малых городских БРП дает основание считать, что советская 

модернизация существенно повлияла на изменения национального состава 

городского населения и, прежде всего, белорусской его составляющей. В БССР 

этому способствовала еще и политика белорусизации. Самая низкая концентрация 

титульных этносов в городах была в белорусской части пограничья. На наш взгляд, 

речь следует вести не о сплошной урбанизации в БРП, а о росте количества 

городского населения в областных и крупных городах, как административных, 

промышленных и культурных центрах. Степень урбанизации русских и белорусов 

в своих этнических территориях проживания указанного региона была самой 

низкой В предвоенный период уровень промышленного развития Гомельщины был 

несколько ниже, чем Брянщины, хотя и в целом в этой части Белорусско-

Российского пограничья он еще был недостаточно высоким. Перевод многих 

местечек в городские поселения (в пгт), особенно в БССР, рост рабочих поселков 

увеличили численность городского населения, численность рабочих за счет 

сельских жителей. Однако это было скорее политическое решение, чем реальная 

урбанизация, так как сельское население, особенно титульное, сразу горожанами 

не становилось. Оно с трудом избавлялось от традиционной крестьянской 

культуры и соответствующего мировоззрения. 
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медицинской помощи, Белград, Сербия 

Старославянский бог Солнца Лель 

Поэтика древней сербской жизни и традиции, записанная в IX веке, начинает 

изучаться в ХХ веке. Изучения постоянно ведут нас к открытию новых знаний. Таки.м 

образом, благодаря внимательному толкованию мыслей народной мудрости, собраных М.С. 

Милоевичем и Вуком С. Караджичем, мы открываем бога Солнца Леля и узнаем о новых 

важных, но почти забытых фактах. 
Ключевые слова: Бог Солнца Лель, Земля Лельа. 

Почетком IXX века, Срби су ]ош у борби за националну и соцщалну 

слободу од Османлща. Са свим сачуваним особеностима у ]езику и култури, као 

народ необичног дара и духа, В.С.КарациЙ нас уводи у Европу. Представъа нас 

способним да можемо сами изво]евати националну слободу. Закон, ]език и обича]и, 

били су по жему на]битни]и за народ, те их ]е спо]ене оставио у Српском р]ечнику 

1818 год. 

Право на културу, слободни живот и сво]у Православну веру и сваки знак 

српског идентитета онда, као данас и увек, било ]е на Демонско] ме!)и уништежа. 

Ме^утим, у таквим условима, да би се сачувао идентитет, народна традицща 

итекако ]ача. 

Не тежейи отуфености од народа, Мило]евиЙ наставъа Вуков пут и врши 

запис праве српске старе поезще и народног ]езика, али без личне стилизацще. 

Тиме нас далеко више приближава стварности културних дешаважа у далеко] 

прошлости. Записи предачке српске исторще и културе су аутентични са свежим 

мотивима и сликовним елементима. Тиме отвара]у пут реалног тумачежа и 

разумеважа жиховог сведочежа, и служе разво]у научних истраживажа и сазнажа о 

том добу. Кроз разне обредне песме може се докучити та]на снаге и лепоте древног 

српског размишъажа о неговажу склада измену природе и човека, ко]у неизбежно 

прате разна божанства. 

У граГ)и творевина сигурно на|стари|е и на|очувани]е самосталне народне 

литературе, Песме и обича]и укупног народа српског, II К&ИГА Сватовске песме 

ко]е ]е записао Мило]евий исказано ]е : народно певаже. фолклористика, истори]а. 

филозофи|а. духовност. и све друштвене вредности ко]е воде сигурном тра]ажу и 




