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М. И. Старовойтов 
ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель 

 
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО 

ПОГРАНИЧЬЯ НАКАНУНЕ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
В статье на основе оригинального архивного материала дана 

возрастная и социальная характеристика детей и подростков 
белорусско-российского пограничья накануне Второй мировой войны. 
Автор пришел к выводу, что этот демографический потенциал                            
в последующие военные годы значительно уменьшился. Указаны причины, 
по которым в годы войны произошли самые большие потери, особенно, 
среди мужчин старшей возрастной группе 15–19 лет.  

 
В результате форсированной советской модернизации всех сфер жизни 

общества в демографическом и социальном облике населения БССР                          
и соседних российских приграничных территорий в конце 1930-х годов 
произошли существенные изменения. Адекватная оценка этих изменений 
возможна при учете региональных, национальных особенностей. Важное 
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значение для социальной характеристики населения имеет исследование его 
возрастного состава, особенно накануне Второй мировой войны. 
Последующие годы военного лихолетья отложили свой тяжелый отпечаток 
на все поколения людей. Особо тяжелые испытания выпали на долю детей                      
и подростков в годы Великой Отечественной войны, в период послевоенного 
восстановления всей жизнедеятельности страны и регионов, особенно 
бывших под оккупацией. Предвоенные количественные данные о детях                       
и подростках позволяют, на наш взгляд более достоверно, подсчитать 
реальные потери в военное временя среди этой категории населения.  

С учетом возможного объема публикации развернутые данные о по 
годовом возрастном составе детей и подростков нами представлен только по 
двум областям. В эти таблицы включены и молодые люди/юноши  и девушки 
17–19 лет, т. к. они включены в сводных данных переписи 1939 г. во вторую 
возрастную группу 10–19 лет. Первую возрастную группу представляли                      
дети 0–9 лет. В современной международной терминологии Фонда 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)                      
к подросткам отнесены лица в возрасте  10–19 лет (ранний подростковый 
возраст – 10–14 лет и поздний подростковый возраст – 15–19 лет). Таблицы 
составлены и проценты подсчитаны автором. 

Важное значение для характеристики населения, тем более                                 
в предвоенный период, имеет его возрастной состав. Для данного 
конкретного случая нами представлена в таблицах 1 и 2 информация в по 
годовом разрезе. Как видно из таблицы 1 [2, л. 1] уменьшение численности                 
и доли в составе населения как города, так и деревни, приходится на                        
4–6-летних детей. Их рождение проходится на 1932–1934 гг. Это годы 
последствий голодной коллективизации, когда и рождаемость снизилась,                      
и смертность детей до 4 лет была высокой. В Гомельской области гендерный 
дисбаланс в пользу мальчиков  и юношей в возрастной группе 0–9 лет как                     
в городе, так и в деревне был несколько выше, чем в возрастной группе                       
10–19 лет.  

Из таблицы 2 [4, л. 1], видно, что, как и в Гомельской области, более 
заметным расхождение оказалось в возрастной группе 4–6 лет  и в Орловской 
области. Дисбаланс по гендерному признаку в пользу мужчин был большим                    
в сельской местности, чем в городской в возрастных группах 0–9 и 10–19 лет. 
Это связано с общей тенденцией, что мальчиков всегда рождается больше, 
чем девочек. Общая тенденция уменьшения мальчиков в БРП наблюдалась в 
основном с 15 лет. Устойчивое и более заметное уменьшение мужского 
населения в сельской местности обеих областей и в БРП начиналось с 18-
летнего возраста. Это связано, в первую очередь, с призывом в ряды РККА, 
отъездом на учебу и работу в города. 
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Таблица  1 – Возрастной состав детей и подростков Гомельской области в 1939 г. (абс.) 
 

44 

Возраст Городское население Сельское население в % к итогу город в % к итогу село 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 
До 1 года 3 830 3 541 7 371 11 076 10 465 21 541 3,09 2,74 2,91 3,51 3,08 3,29 

1 3 504 3 310 6 814 9 211 8 911 18 122 2,83 2,56 2,69 2,92 2,63 2,77 
2 2 708 2 524 5 232 9 044 8 954 17 998 2,18 1,95 2,06 2,86 2,64 2,75 
3 2 318 2 190 4 508 8 232 8 070 16 302 1,87 1,69 1,78 2,60 2,38 2,49 
4 1 724 1 583 3 307 6 965 6 916 13 881 1,39 1,22 1,31 2,21 2,04 2,12 
5 1 544 1 478 3 022 6 580 6 527 13 107 1,25 1,14 1,19 2,08 1,92 2,00 
6 1 997 1 889 3 886 7 953 7 824 15 777 1,61 1,46 1,53 2,52 2,31 2,41 
7 2 115 2 096 4 211 9 388 9 457 18 845 1,71 1,62 1,66 2,97 2,79 2,88 
8 2 308 2 452 4 760 9 985 9 874 19 859 1,86 1,89 1,88 3,16 2,91 3,03 
9 2 185 2 178 4 363 7 645 7 700 15 345 1,76 1,68 1,72 2,42 2,27 2,34 

0–9 лет 24 233 23 241 47 474 86 079 84 698 170 777 19,55 17,96 18,74 27,26 24,96 26,07 
10 2 464 2 506 4 970 9 509 9 309 18 818 1,99 1,94 1,96 3,01 2,74 2,87 
11 2 644 2 532 5 176 8 863 8 809 17 672 2,13 1,96 2,04 2,81 2,60 2,70 
12 2 927 2 953 5 880 10 799 10 493 21 292 2,36 2,28 2,32 3,42 3,09 3,25 
13 2 841 2 904 5 745 9 898 9 918 19 816 2,29 2,24 2,27 3,13 2,92 3,03 
14 2 712 2 855 5 567 8 812 8 688 17 500 2,19 2,21 2,20 2,79 2,56 2,67 
15 2 817 3 117 5 934 7 866 7 818 15 684 2,27 2,41 2,34 2,49 2,30 2,39 
16 3 345 3 562 6 907 7 118 7 445 14 563 2,70 2,75 2,73 2,25 2,19 2,22 
17 2 916 3 195 6 111 4 849 5 043 9 892 2,35 2,47 2,41 1,54 1,49 1,51 
18 3 015 2 945 5 960 4 460 5 140 9 600 2,43 2,28 2,35 1,41 1,51 1,47 
19 2 449 2 582 5 031 3 462 4 263 7 725 1,98 1,99 1,98 1,10 1,26 1,18 

10–19лет 28 130 29 151 57 281 75 636 76 926 152 562 22,69 22,53 22,61 23,95 22,67 23,29 
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Таблица 2 – Возрастной состав детей и подростков Орловской области в 1939 г. (абс.) 
 

45 

Возраст Городское население Сельское население в % к итогу город в % к итогу село 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. ВСЕГО 
До 1 года 10 344 10 012 20 356 53 047 51 600 104 647 3,12 2,77 2,94 4,07 3,36 3,68 

1 9 563 9 325 18 888 39 847 39 102 78 949 2,88 2,58 2,73 3,06 2,54 2,78 
2 7 572 7 284 14 856 41 982 40 748 82 730 2,28 2,02 2,14 3,23 2,65 2,91 
3 5 939 5 786 11 725 36 608 35 794 72 402 1,79 1,60 1,69 2,81 2,33 2,55 
4 3 897 3 753 7 650 25 128 25 031 50 159 1,18 1,04 1,10 1,93 1,63 1,77 
5 3 917 3 870 7 787 29 525 28 845 58 370 1,18 1,07 1,12 2,27 1,88 2,06 
6 5 210 5 191 10 401 35 314 35 374 70 688 1,57 1,44 1,50 2,71 2,30 2,49 
7 6 154 5 972 12 126 42 415 42 708 85 123 1,86 1,65 1,75 3,26 2,78 3,00 
8 6 779 6 837 13 616 46 830 46 918 93 748 2,04 1,89 1,97 3,60 3,05 3,31 
9 6 326 6 200 12 526 37 837 38 727 76 564 1,91 1,72 1,81 2,91 2,52 2,69 

0–9 лет 65 701 64 230 129 931 388 533 384 847 773 380 19,82 17,78 18,76 29,84 25,02 27,23 
10 7 219 7 464 14 683 45 383 46 086 91 469 2,18 2,07 2,12 3,48 3,00 3,22 
11 7 589 7 541 15 130 42 626 43 080 85 706 2,29 2,09 2,18 3,27 2,80 3,02 
12 8 655 8 597 17 252 49 167 48 762 97 929 2,61 2,38 2,49 3,78 3,17 3,45 
13 8 206 8 501 16 707 44 405 43 594 87 999 2,48 2,35 2,41 3,41 2,84 3,10 
14 7 878 8 328 16 206 41 053 40 938 81 991 2,38 2,31 2,34 3,15 2,66 2,89 
15 8 643 8 962 17 605 37 517 37 706 75 223 2,61 2,48 2,54 2,88 2,45 2,65 
16 10 067 10 190 20 257 34 789 35 011 69 800 3,04 2,82 2,92 2,67 2,28 2,46 
17 9 121 8 783 17 904 19 742 20 661 40 403 2,75 2,43 2,58 1,52 1,34 1,42 
18 8 074 7 724 15 798 15 987 20 341 36 328 2,44 2,14 2,28 1,23 1,32 1,28 
19 6 322 6 248 12 570 13 542 18 758 32 300 1,91 1,73 1,81 1,04 1,22 1,14 

10–19 лет  81 774 82 338 164 112 344 211 354 937 699 148 24,67 22,79 23,69 26,43 23,08 24,62 
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Абсолютное большинство детей и подростков было иждивенцами,                 
о чем свидетельствуют данные, представленные в таблицах 3 [1, л. 12; 2, л. 12;                
3, л. 12; 4, л. 13; 5, л. 12] и 4 [1, л. 15; 2, л. 15; 3, л. 15; 4, л. 16; 5, л. 15].  

 
Таблица 3 – Распределение детей и подростков по социальным группам (1939 г. абс.) 
 

Социальные 
группы 

Число лиц по возрастам Всего 
в 

группе До 7 лет 8 – 11 
лет 12–14 лет 15–19 лет  

Витебская область 
Рабочие 53 468 24 308 19 185 10 022 319 031 
Служащие 38 058 12 893 9 082 6 295 186 799 
Колхозники 129 024 76 448 59 238 22 318 696 070 
Кооп. кустари 4 224 2 434 2 129 1 264 26 532 
Некооп. кустари 1 942 1 245 1 020 611 11 474 
Единоличники 5 417 4 353 3 749 1 346 38 021 

Гомельская область 
Рабочие 42 366 19 976 15 843 7 976 234 629 
Служащие 27 513 11 137 8 437 5 604 139 595 
Колхозники 88 033 47 966 35 327 11 367 437 918 
Кооп. кустари 3 277 1 796 1 584 931 18 781 
Некооп. кустари 1 143 775 606 343 7 076 
Единоличники 10 980 8 206 6 756 2 195 68 620 

Могилевская область 
Рабочие 49 563 21 860 17 169 9 435 273 434 
Служащие 38 197 14 366 10 117 6 671 180 563 
Колхозники 166 363 91 500 68 939 27 994 816 563 
Кооп. кустари 4 859 2 691 2 279 1 409 28 437 
Некооп. кустари 2 557 1 530 1 343 747 14 187 
Единоличники 14 060 10 512 9 010 3 265 84 524 

Орловская область 
Рабочие 154 249 77 080 59 004 28 590 780 482 
Служащие 88 120 40 647 30 565 19 475 441 823 
Колхозники 436 618 262 711 189 682 65 177 2 142 687 
Кооп. кустари 8 295 4 801 4 142 2 331 51 019 
Некооп. кустари 4 757 3 044 2 473 1 323 26 367 
Единоличники 12 169 9 466 8 092 3 001 83 020 

Смоленская область 
Рабочие 95 326 49 983 40 704 21 109 640 066 
Служащие 67 789 29 858 22 795 16 545 343 475 
Колхозники 308 979 197 477 157 402 57 755 1 680 898 
Кооп. кустари 5 606 3 357 2 985 1 817 35 527 
Некооп. кустари 2 645 1 767 1 516 836 18 204 
Единоличники 8 007 6 564 5 877 2 294 60 570 
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Дети школьного возраста в абсолютном большинстве обучались                         
в школе. Это результат целенаправленной государственной политики,                    
в результате которой осуществлялся охват детей всеобучем.  

 
Таблица 4 – Социальный состав детей и подростков в населении с семьями                     

в 1939 г. (%) 
 

Социальные 
группы 

Доля лиц по возрастам  Всего  
к  

итогу 
До 7 лет 8 – 11 

лет 
12–14 лет 15–19 лет 

Витебская область 
Рабочие 16,76 7,62 6,01 3,14 33,53 
Служащие 20,37 6,90 4,86 3,37 35,50 
Колхозники 18,54 10,98 8,51 3,21 41,24 
Кооп. кустари 15,92 9,17 8,02 4,76 37,87 
Некооп. кустари 16,93 10,85 8,89 5,33 42,00 
Единоличники 14,25 11,45 9,86 3,54 39,10 

Гомельская область 
Рабочие 18,06 8,51 6,75 3,40 36,72 
Служащие 19,71 7,98 6,04 4,01 37,74 
Колхозники 20,10 10,95 8,07 2,60 41,72 
Кооп. кустари 17,45 9,56 8,43 4,96 40,40 
Некооп. кустари 16,15 10,95 8,56 4,85 40,51 
Единоличники 16,00 11,96 9,85 3,20 41,01 

Могилевская область 
Рабочие 18,13 7,99 6,28 3,45 35,85 
Служащие 21,15 7,96 5,60 3,69 38,40 
Колхозники 20,37 11,21 8,44 3,43 43,45 
Кооп. кустари 17,09 9,46 8,01 4,95 39,51 
Некооп. кустари 18,02 10,78 9,47 5,27 43,53 
Единоличники 16,63 12,44 10,66 3,86 43,59 

Орловская область 
Рабочие 19,76 9,88 7,56 3,66 40,86 
Служащие 19,94 9,20 6,92 4,41 40,47 
Колхозники 20,38 12,26 8,85 3,04 44,53 
Кооп. кустари 16,26 9,41 8,12 4,57 38,36 
Некооп. кустари 18,04 11,54 9,38 5,02 43,98 
Единоличники 14,66 11,40 9,75 3,61 39,42 

Смоленская область 
Рабочие 14,89 7,81 6,36 3,30 32,36 
Служащие 19,74 8,69 6,64 4,82 39,89 
Колхозники 18,38 11,75 9,36 3,44 42,93 
Кооп. кустари 15,78 9,45 8,40 5,11 38,74 
Некооп. кустари 14,53 9,71 8,33 4,59 37,16 
Единоличники 13,22 10,84 9,70 3,79 37,55 
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Сравнивая третью и четвертую таблицы, мы видим, что абсолютное 
большинство детей и подростков проживало в семьях колхозников. Затем 
шли рабочие, служащие, единоличники и кустари. Это и отражение 
социального состава всего населения, степени урбанизации белорусско-
российского пограничного региона.  

Незначительная часть детей, по многим причинам, вынуждена была 
трудиться с раннего детства, т. е. заниматься не просто домашней 
работой, а непосредственно трудовой деятельностью. В основном это 
были дети колхозников и единоличников. Как видно из таблицы 5                        
[1, л. 13–14; 2, л. 13–14; 4, л. 14–15; 5, л. 13–14], ранняя трудовая 
социализация для детей в основном 12–14-летнего возраста характерна 
для всех общественных групп.  

 
Таблица – 5 Возрастной состав детей и подростков в общественных группах 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ГРУППЫ 

ПОЛ, 
ВОЗРАСТ 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
8–11  12–14  15–19 8–11 12–14 15–19 

РАБОЧИЕ МУЖ. 0,0 0,3 10,2 0,0 0,3 10,2 
ЖЕН. 0,0 0,9 17,4 0,0 1,0 16,7 

СЛУЖАЩИЕ МУЖ.   0,1 6,0   0,1 4,6 
ЖЕН.   0,1 17,7   0,1 17,5 

КОЛХОЗНИКИ МУЖ. 0,0 1,9 13,2 0,1 2,1 11,9 
ЖЕН. 0,0 1,4 11,1 0,0 2,1 12,7 

КООПЕРИРОВАННЫЕ 
КУСТАРИ 

МУЖ.   0,6 11,3   0,5 11,1 
ЖЕН.   0,5 14,6   0,6 16,4 

НЕКООПЕРИРОВАН. 
КУСТАРИ 

МУЖ.   0,3 2,5 0,0 0,3 3,1 
ЖЕН.   0,1 4,5   0,3 4,1 

КРЕСТЬЯНЕ- 
ЕДИНОЛИЧНИКИ 

МУЖ. 0,1 1,8 8,6 0,1 2,0 11,8 
ЖЕН. 0,1 1,7 8,5   2,2 11,3 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ГРУППЫ 

ПОЛ, 
ВОЗРАСТ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
8–11  12–14  15–19 8–11 12–14 15–19 

РАБОЧИЕ МУЖ. 0,0 0,3 11,2 0,0 0,3 10,7 
ЖЕН. 0,0 0,7 16,4 0,0 0,8 15,5 

СЛУЖАЩИЕ МУЖ.   0,0 5,2   0,1 6,8 
ЖЕН.   0,1 16,4   0,1 17,7 

КОЛХОЗНИКИ МУЖ. 0,0 1,5 13,2 0,0 1,3 12,6 
ЖЕН. 0,0 1,4 12,7 0,0 1,0 10,5 

КООПЕРИРОВАННЫЕ 
КУСТАРИ 

МУЖ.   0,5 9,8   0,6 11,7 
ЖЕН.   0,5 11,6   0,4 16,8 

НЕКООПЕРИРОВАН. 
КУСТАРИ 

МУЖ.   0,2 3,1   0,2 3,4 
ЖЕН.   0,4 6,3   0,3 6,7 

КРЕСТЬЯНЕ- 
ЕДИНОЛИЧНИКИ 

МУЖ. 0,0 1,3 10,3 0,1 1,0 9,2 
ЖЕН. 0,0 0,9 8,5 0,0 0,7 6,8 
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Наибольшая доля детей, занятых трудовой деятельностью, была                   
у колхозников и единоличников. По последним, особенно в областях 
БССР. Это связано с тем, что самые высокие показатели численности 
единоличников были в белорусских областях. Их относительная 
численность в составе населения была сомой высокой не только по 
сравнению с соседними областями РСФСР, но в целом по СССР, если 
сравнивать показатели по союзным республикам, о чем автор уже писал 
[См. подробнее 6]. Ранней трудовой деятельностью было занято около 2 % 
детей в возрасте 8–14 лет (в основном 12–14 лет). Сельским детям чаще 
других приходилось работать с раннего детства, бросать школу.  

В связи с тем, что среди некооперированных кустарей и крестьян-
единоличников преобладали лица старших возрастов, доля детей                         
и подростков (12–19 лет), имеющих занятия в этих секторах, была 
несколько ниже по сравнению с другими секторами. Это, на наш взгляд, 
свидетельство трудовая деятельность кустарей и единоличников 
становилась менее престижной. 

Из представленных данных мы видим, что дети, подростки, юноши                   
и девушки до 19 лет в составе всего населения белорусско-российского 
пограничья в 1939 г. представляли огромный демографический потенциал. 
Эта часть населения понесла значительные потери в годы Великой 
Отечественной войны. Во-первых, перед войной и в начале войны 
призывались в армию юноши 1920–1922 годов рождения, т. е. возрастной 
группы 17–19 лет. В конце войны призывали в РККА лиц 1925–1926 гг. 
рождения, а эта возрастная группа 13–14 лет в 1939 г. Во-вторых, 
практически вся подростковая группа 10–19 лет оказалась в тяжелейших 
испытаниях военного времени. Часть из них боролась в партизанских 
отрядах и подполье в белорусско-российском пограничье, часть была 
угнана на работу в Германию, некоторая часть оказалась на службе 
оккупантов. В-третьих, потери понесла и возрастная группа 0–9 лет. Дети 
умирали от голода и болезней во время оккупации, гибли в ходе 
карательных акций. Необходимо, конечно, учитывать и миграцию за 
пределы своих областей в годы войны, в первое послевоенное 
десятилетие, естественную убыль.  
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ФАШИСТСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ ГРЕЦИИ  

В БАЛКАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ СССР  
(ОКТЯБРЬ 1940 – ИЮНЬ 1941 ГОДА) 

 
Греческий вектор событий на фоне превращения Балкан в начальный 

период Второй мировой войны в кризисный регион стал важным 
фактором международной политики. Дипломатические поражения 
СССР 1940 г. на балканском направлении расширили возможности 
государств фашистской оси, что привело к их агрессии против Греции                        
и Югославии, создав стратегический перевес на юге Европы. 

 
Важным геополитическим аспектом начального периода Второй 

мировой войны явилась схватка великих держав за влияние на Балканах. 
Захват Италией Албании еще в апреле 1939 г. создал Риму плацдарм для 
балканской экспансии. Бурные события лета 1940 г. – присоединение                       
к СССР Бессарабии и Северной Буковины (28 июня – 3 июля); германо-
итальянский Второй Венский арбитраж 30 августа, присудивший Венгрии 
часть румынской Трансильвании; болгаро-румынские переговоры, 
завершившиеся Крайовским соглашением 7 сентября о передаче Болгарии 
Южной Добруджи – отразили диспозицию основных центров силы на 
северных подступах к Балканам. Советская балканская политика, кроме 
тактического бессарабского успеха, не была успешной – в июне сорвалось 
советско-итало-германское соглашение по проблемам Балкано-
Дунайского бассейна, решения о Северной Трансильвании и Южной 
Добрудже были приняты без влияния Москвы, схватка за Болгарию (визит 
В. М. Молотова в Берлин 12–13 ноября, Соболевская акция 25 ноября) 
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