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УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПОЛЕССКОЙ И ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В КОНЦЕ 1930-Х ГОДОВ 

 
В статье анализируется уровень грамотности и образования полиэтничного населения Полесской и 

Житомирской областей, достигнутый к концу 1930-х годов в результате социально-экономических и 

культурно-национальных преобразований в БССР и УССР. Впервые в отечественной историографии на основе 

рассекреченных архивных материалов дана адекватная оценка этому уровню у белорусов и украинцев по 

гендерному, возрастному, территориальному и социальному составу в сравнении с другими этносами. 

Установлено, что белорусы Полесской области в абсолютном большинстве проживали в сельской местности 

(самая низкая степень урбанизации) и были заняты в аграрном секторе экономики, имели белее низкий уровень 

грамотности и образования по сравнению с наиболее численно представленными национальностями области. 

Несколько выше эти показатели были у титульного этноса Житомирской области, хотя и они в абсолютном 

большинстве оставались сельскими жителями, занятыми в аграрном секторе экономики. 

 
Компаративистский метод исследования позволяет дать адекватную оценку социума 

БССР к концу 1930-х годов. Это возможно осуществить путем сравнения количественной и 

качественной характеристик титульного этноса и национальных групп в составе населения не 

только областей республики, но и соседних, например, украинских. Исследования уровня 

грамотности (грамотным считался человек, умевший читать по слогам и подписать свою 

фамилию), среднего (лица с образованием от 7 классов и до неполного высшего) и высшим 

образованием на региональном уровне позволяют установить изменения и особенности в 

этносоциокультурном облике полиэтничного населения Полесской и Житомирской областей, 

произошедшие в результате советской мобилизационной модернизации всех сторон жизни 

общества. В региональном плане в таком контексте обозначенная проблема в отечественной 

историографии не только не рассматривалась, но и не ставилась. Автором предпринята 

попытка восполнить этот пробел, опираясь на оригинальные рассекреченные архивные данные 

переписи населения 1939 г. Представляется необходимым выделить по возможности как 

абсолютные, так и относительные показатели этносоциокультурного облика населения, 

которые будут интересны не только историкам, культурологам, этнографам, педагогической 

общественности, но всем тем, кто интересуется историей белорусского и украинского 

полесского региона (таблицы составлены и проценты подсчитаны автором). 

Из таблицы 1 [2, л. 6; 4, л. 6], в которой представлены наибольшие по численности 

национальности, видно, что население Полесской области было полиэтничным, хотя по доли 

белорусов в составе всего населения области она была на первом месте (выше 

среднереспубликанского показателя на 2,3 %). Полиэтничным по составу было и городское 

население. Белорусы в городах составляли 56 %, а представители других национальностей – 44 %. 

Степень урбанизации населения области составил 11,2 %. Это был самый низкий показатель доли 

городского населения в БССР [1, л. 13]. У белорусов он был еще ниже. Только 7,4 % белорусов 

проживало в городских поселениях области. В г. Мозыре в 1939 г. насчитывалось 17 477 человек (8 

534 мужчины и 8 943 женщины). Из них белорусов проживало 8 349 человек, евреев – 6 307 человек, 

русских – 1 671 человек, украинцев – 602 человека, поляков – 385 человек и 163 человека – прочие 

национальности [4, л. 40]. В Житомирской области степень урбанизации украинцев составляла 14 % 

[2, л. 6], т.е. в два раза выше, чем в Полесской области у белорусов. В г. Житомире 90 067 человек. Из 

них украинцев было 45 450, евреев – 29 053, поляков – 7 473, русских – 10 013, немцев – 1 502 и 

прочих – 1 576 [2, л. 45]. Как видим, и в Мозыре, и в Житомире на титульные этносы приходилось 

только примерно половина горожан. 



 

 

Таблица 1 – Национальный состав населения областей в 1939 г. (абс. и %) 

 

Националь- 
ности* 

Городское Сельское Все население % к 
итогу Всего %** Всего %** Муж. Жен. Всего 

Полесская область 

Белорусы 42 261 56,17 530 642 88,87 270 890 302 013 572 903 85,21 

Евреи 24 141 32,07 8 846 1,48 15 664 17 323 32 987 4,91 

Русские 4 884 6,50 21 394 3,58 20 691 558 26 278 3,91 

Украинцы 2 156 2,87 18 825 3,15 12 490 8 491 20 981 3,12 

Поляки 1 207 1,60 11 006 1,84 5 225 6 988 12 211 1,86 

Немцы 137 0,18 3 129 0,52 1 479 1 787 3 266 0,49 

Житомирская область 

Украинцы 183 640 52,95 1 131 880 84,24 609 299 706 221 1 315 520 77,82 

Евреи 100 872 29,09 24 135 1,80 56 845 68 162 125 007 7,39 

Поляки 25 393 7,32 79 905 5,95 44 919 60 379 105 298 6,23 

Русские 27 566 7,95 58 090 4,32 62 859 22 797 85 656 5,07 

Немцы 4 638 1,34 31 718 2,36 16 196 20 160 36 356 2,15 

Белорусы 1 747 0,50 3 560 0,26 3 903 1 404 5 307 0,31 

Примечание: * – порядок перечня национальностей сохранен по документам; ** – % к итогу. 

 

Индустриальное развитие областей значительно повлияло на приток сельского 

населения, в первую очередь белорусов и украинцев, в города. По сравнению с 

дореволюционным периодом, когда в городских поселениях Мозырщины, а также 

Волынщины/Житомирщины, в большинстве проживали евреи, это были значительные 

изменения в национальном составе городского населения областей. Однако области 

оставались аграрными с преобладанием сельского населения, что хорошо видно по табл. 1. 

Полесская область и в конце 1930-х годов была самой отсталой в социально-экономическом и 

культурном развитии областью БССР. Причины такого положения подробнее рассмотрены в 

специальной статье [6]. 

Местечковая урбанизация, о чем автор уже писал, не решила проблему роста 

городского населения. Искусственная урбанизация наиболее всего проявилась только в 

Полесской области, в которой доля городского населения, занятого в сельском хозяйстве, была 

самой высокой в БССР [1, л. 32, 34]. Это подтверждает тот факт, что экономика области 

являлась практически полностью аграрной. Восокая доля занятости белорусов и всего 

населения в лесном хозяйстве тоже об этом свидетельствует. 

На динамику численности и национального состава населения БССР в межвоенный 

период существенное влияние оказали изменения в темпах естественного движения, 

внутриреспубликанская и общесоюзная миграция, вызванные индустриализацией и 

принудительной коллективизацией, репрессивные мероприятия (выселение, переселения), 

повышение грамотности и образования, приводившие к росту социальной мобильности, 

особенно титульных этносов, и др. 

К концу 1930-х годов стали очевидными достижения в повышении грамотности и 

образования, но в абсолютном большинстве районов Полесской области эти показатели были 

ниже среднереспубликанских. Особенно низким уровень грамотности и образования был у 

женщин, проживавших в сельской местности и, прежде всего. у белорусок. Перепись 

зафиксировала  44,9  %  грамотных  женщин  села  в  возрасте  20–49  лет  и  только  6,2 %      

(5 % белорусок) грамотных старше 50 лет. В общей численности эти две возрастные группы 

насчитывали около 108 000 неграмотных женщин [4, л. 3, 8]. Из пяти наиболее численно 

представленных национальностей Полесской области у белорусов был самый низкий уровень 

грамотности и образования, что хорошо видно по данным таблицы 2 [4, л. 9–11]. 



 

 

Таблица 2 – Уровень грамотности и образования населения областей в 1939 г. 

 

 

Основные 

национальности 

Грамотность Образование на 1 000 человек 

9 лет и старше 20–49 лет Среднее Высшее 

Абс. % Абс. % Абс. 1 000 Абс. 1 000 

Полесская область 

Белорусы 290 067 68,8 133 846 65,3 19 144 33,4 666 1,2 

Русские 21 798 93,4 19 127 96,3 6 278 238,9 402 15,3 

Украинцы 13 974 78,3 9 138 82,0 2 139 101,9 103 4,9 

Евреи 24 519 90,7 11 643 95,0 4 637 140,6 320 9,7 

Поляки 7 538 75,3 3 580 77,2 590 48,3 20 1,6 

Житомирская область 

Украинцы 790 836 77,8 411 480 77,8 76 077 57,8 3 707 2,8 

Евреи 94 833 89,8 51 023 94,0 22 302 178,4 1 725 13,8 

Поляки 67 095 79,3 34 187 80,4 5 627 53,4 150 1,4 

Русские 69 878 93,1 56 319 95,4 17 407 203,2 1 199 14,0 

Немцы 24 203 86,8 10 468 86,6 1 129 31,1 39 1,1 

 

Из таблицы 2 видно, что по основным показателям грамотности и образования среди 

наиболее численно представленных национальностей Полесской области белорусы 

находились на последнем месте. Особенно низкими показатели были у женщин. В городах      

2 799 женщин-белорусок имели среднее образование и 81 – высшее. На селе соответственно – 

4 566 и 48. Всего у женщин-белорусок на 1 000 человек показатель среднего образования 

составлял 24,4, а высшего – 0,4 [4, л. 9]. В Житомирской области эти показатели были 

несколько  выше.   Например,  женщин-украинок  со  средним   образованием  было  46,1  на   

1 000 человек, а с высшим – 1,4 [2, л. 6, 9]. 

На общий показатель грамотности как среди женщин, так и среди всего населения в 

понижающем плане оказал очень низкий уровень грамотности лиц в возрастной группе 50 лет и 

старше. А ведь они прожили практически 20 мирных лет при Советской власти, которая делала все 

необходимое и возможное в ликвидации неграмотности взрослого населения. Самым низким  он 

был у белорусов. Из  138 970  белорусов  этой  возрастной  группы грамотных  было  только  20 %. 

В этой возрастной группе женщины-белоруски (более 41 тыс. неграмотных или 5,0 %) по 

показателю доли грамотности  уступали  еврейским  женщинам  в 11,5 раз,  русским  и польским  – 

в 5 раз, украинским в 1,5 раза [4, л. 8]. В Житомирской области у всего украинского населения этой 

возрастной группы грамотных  было  29,7  %, а у женщин  – 11,9 %.  Украинские  женщины  также 

в разы уступали по уровню грамотности представительницам других национальностей, наиболее 

численно представленных среди жителей области [2, л. 8]. В целом у титульного этноса украинского 

Полесья эти показатели были выше, чем у белорусов Мозарщины. 

Еще большая разница в уровне грамотности и образования была заметна между жителями 

города и села, между  белорусами, украинцами и другими национальностями Полесской и 

Житомирской области. Это видно из данных таблицы 3 [4, л. 8–11; 2, л. 9–11]. 

 

Таблица 3 – Грамотность и образование городского и сельского населения в 1939 г. 

 
Основные 

национальности 

Грамотность в % Образование на 1 000 человек 

9 лет и старше 20–49 лет Среднее Высшее 

Город Село Город Село Город Село Город Село 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Полесская область 

Белорусы 84,5 67,5 85,6 63,4 139,8 24,9 7,8 0,6 



 

 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русские 95,9 92,8 98,1 95,9 244,1 237,7 21,7 13,8 

Украинцы 91,5 76,7 93,2 80,4 220,8 88,3 17,2 3,5 

Евреи 90,9 90,1 95,2 94,6 138,0 147,2 8,0 14,2 

Поляки 86,9 73,8 91,0 75,1 166,5 35,3 7,5 1,0 

Житомирская область 

Украинцы 85,8 76,5 86,5 76,1 156,8 41,8 10,4 1,6 

Евреи 90,1 88,4 94,1 93,8 183,9 155,3 13,6 14,5 

Поляки 83,8 77,7 85,1 78,5 131,1 34,5 2,9 0,9 

Русские 92,3 93,3 95,3 95,4 210,5 199,8 21,7 10,3 

Немцы 87,0 86,8 87,0 86,6 61,4 26,6 2,6 0,8 

 

Всего грамотных мужчин в возрасте 9 лет и старше в области было 86,9 % (в городах – 

94,8 % и 85,9 % – в селах). Ниже среднеобластного показателя на 1,5–2,5 % уровень 

грамотности был у мужчин Домановичском, Глусском, Василевичском, Копаткевичском, 

Лельчицком, Паричском районах. У женщин области в этой возрастной группе грамотность 

составила  57,4   %,   а   в   указанных   районах   она   была   на   1,7–6,8   %   ниже   [4, л. 38].  

В Житомирской области грамотных мужчин в возрасте 9 лет и старше было  91,3 % (94,6 % –  

в городах, 90,4 % – в селах), а у женщин соответственно – 70,1 %, 81,9 % и 66,7 %. Самые 

низкие эти показатели были и у мужчин, и у женщин в Народичском, Овручском, Олевском и 

Словечненском  районах,  где  проживало  абсолютное  большинство  украинцев   [2, л. 43]. 

Это были преимущественно аграрные районы с преобладанием белорусского и украинского 

населения, что свидетельствует о прямой взаимосвязи грамотности с наличием титульных 

этносов, у которых она была ниже, чем у других национальностей, особенно в белорусском 

Полесье.  В областном центре показатели грамотности и образования, количество  учащихся   

в 8–10 классах естественно, были выше, о чем автор уже писал. 

Высокие показатели грамотности и образования у русских объясняются значительным 

их количеством среди военнослужащих РККА, значительное количество частей которой 

дислоцировалось в Полесской и Житомирской областях. Как это повлияло на 

социокультурный облик населения этих и других областей белорусско-российско-украинского 

пограничья рассмотрено автором в специальной статье [7]. 

В таблице 4 [5, л. 16, 17; 3, л. 16,17] приведены данные по основным классам и 

социальным группам (по терминологии документов переписи), имеющим занятия в различных 

отраслях народного хозяйства, членам их семей, иждивенцам (абсолютное большинство детей, 

включая школьников), пенсионерам, стипендиатам (учащимся/студентам), нетрудящимся 

(большинство    священнослужителей),     прочим     и     нераспределенным     (заключенные   

и находящиеся под следствием). 

 

Таблица – 4 Грамотность* населения по общественным группам в 1939 г. (в %) 
 

Общественные 
группы*** 

Полесская область Житомирская область 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Городское население 

Рабочие 92,1 72,9 85,5 92,3 76,9 86,3 

Члены семьи** 66,7 63,9 63,9 72,4 63,8 63,8 

Служащие 99,8 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 

Члены семьи** 50,0 87,0 86,8 88,2 84,8 84,8 

Колхозники 91,7 53,4 76,4 89,1 58,3 74,3 

Члены семьи** 75,0 52,6 52,8 75,0 45,5 46,5 

Коопкустари 93,3 89,7 92,1 91,8 87,2 90,4 



 

 

Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Члены семьи** – 78,6 78,4 – 68,6 68,6 

Некоопкустари 76,4 80,0 77,0 74,6 79,2 75,4 

Члены семьи** – 64,6 63,9 50,0 45,8 46,0 

Единоличники 76,1 41,8 59,9 65,8 37,8 47,3 

Все занятые 94,9 79,3 89,1 94,1 82,0 89,4 

Иждивенцы 97,0 85,0 89,3 96,4 82,5 86,1 

Пенсионеры 81,1 58,3 68,8 82,7 62,3 70,6 

Стипендиаты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Нетрудящиеся 69,2 54.2 59,5 85,2 52,6 68,5 

Прочие и нераспред. 93,9 80,9 89,5 90,6 74,2 83,7 

Сельское население 

Рабочие 91,1 70,9 87,6 92,0 72,6 87,5 

Члены семьи** 65,9 46,3 46,6 66,5 56,7 56,8 

Служащие 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 

Члены семьи** 71,4 78,5 78,5 75,5 84,9 84,9 

Колхозники 80,9 43,6 60,2 86,1 61,0 71,7 

Члены семьи** 44,1 21,3 23,6 56,6 29,9 32,1 

Коопкустари 93,5 83,3 91,1 90,7 83,9 89,4 

Члены семьи** – 65,2 65,2 66,7 63,2 63,2 

Некоопкустари 71,4 70,3 71,2 72,3 62,2 69,2 

Члены семьи** 62,5 41,2 41,6 80,0 45,6 46,9 

Единоличники 61,3 28,8 42,7 63,2 34,1 43,7 

Все занятые 83,2 44,4 64,4 88,9 62,7 76,0 

Иждивенцы 94,4 83,2 88,6 95,8 82,5 88,3 

Пенсионеры 72,3 42,5 60,4 78,0 44,2 64,4 

Стипендиаты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Нетрудящиеся 31,7 15,7 22,8 53,2 28,1 38,7 

Прочие и нераспред. 84,9 60,3 76,0 89,7 80,6 88,6 

Примечание: * – в возрасте от 9 лет и старше; ** – лица, занятые в домашнем подсобном 

сельском хозяйстве; *** – так в документе обозначена социальная структура населения. 

 

В конце 1930-х годов под воздействием советской мобилизационной модернизации 

начался процесс изменения в социокультурном облике населения Полесской и Житомирской 

областей. Из таблицы 4 видно, что в сравниваемых социальных группах города и села 

показатели были ниже у сельских жителей, особенно у женщин-единоличниц и нетрудящихся 

(к этой категории были отнесены священнослужители и их семьи), членов семей. В последней 

группе около 95–98 % составляли женщины. 

Низкий уровень грамотности, распространение различных верований среди белорусского и 

украинского Полесья влияли на их социокультурный облик. Особенно это касалось женщин. Это 

необходимо было учитывать в культурно-просветительской работе с населением. Возрастали 

требования к образованию и профессиональной подготовке соответствующих 

культпросветработников, руководителей и специалистов всех рангов. Из 15 групп руководящего 

состава и 45 групп специалистов (подсчитано по документам), которые непосредственно влияли и 

отвечали за рост грамотности и образования населения, хотя в партийно-советском порядке за это 

овечали все руководители и специалисты, данные свидетельствуют, что большинство из них имели 

среднее образование, которое очевидно было  больше  школьным,  чем специальным  [5, л. 24, 26; 3, 

л. 24, 27]. 

Представленные в информационных таблицах данные о социуме Полесской и Житомирской 

областей позволяют сделать вывод о том, что области в целом являлись полиэтничными, но с 

абсолютным преобладанием титульных этносов, проживавших в районах с преимущественно 

аграрным сектором экономики. О недостаточно высоких темпах индустриального развития областей 



 

 

свидетельствует преобладание населения, занятого в сельском и лесном хозяйстве. Белорусы 

Полесской  области  имели   самый   низкий   уровень   урбанизации,   грамотности   и   

образования.  В условиях белорусизации и украинизации титульный этнос становился 

мобильным. Однако более низкий образовательный уровень белорусов (особенно) и 

украинцев по сравнению с представителями других национальностей еще сдерживал их 

производственно-профессиональную и общественно- политическую активность. В целом 

уровень грамотности и образования, достигнутый в сложный межвоенный период к концу 

1930-х годов, для белорусов и украинцев Полесья следует считать настоящей культурной 

революцией. 
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