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ОПЫТ НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ВСЕСОЮЗНОЙ ГОРОДСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1923 Г. В РАБОТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 
На основе анализа печатных работ исследователей выявляются вопросы оценки демографиче-
ских материалов Всесоюзной городской переписи 1923 г. для изучения истории Беларуси. Объек-
том интереса для автора стали публикации белорусских и зарубежных исследователей, которые 
использовали материалы переписи городского населения в качестве основного источника. В ста-
тье анализируются проблемы разной оценки данных демографической переписи 1923 г. учеными в 
определении характеристик населения Советского Союза и БССР. Уделяется внимание пробле-
мам сбора и обработки данных, которые, по мнению исследователей, могли повлиять на каче-
ство некоторых результатов переписи 1923 г. Делается вывод о том, что отмеченные недо-
статки в целом не уменьшают значения материалов рассматриваемой переписи для историче-
ской науки.  
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EXPERIENCE OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE SIGNIFICANCE OF 
THE RESULTS OF THE 1923 ALL-UNION CITY CENSUS IN THE WORKS  
OF DOMESTIC AND FOREIGN RESEARCHERS 
 
Based on the analysis of the printed works of researchers, issues of assessing the demographic materials 
of the All-Union Urban Census of 1923 for studying the history of Belarus are identified. The object of 
interest for the author was the publications of Belarusian and foreign researchers who used urban census 
materials as the main source. The article analyzes the problems of different assessments by scientists of 
the 1923 demographic census data in determining the characteristics of the population of the Soviet Un-
ion and the BSSR. Attention is paid to the problems of collecting and processing data, which, according 
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to researchers, could affect the quality of some of the results of the 1923 census. It is concluded that the 
noted shortcomings in general do not reduce the importance of the materials of the census in question for 
historical science. 
 
Keywords: All-Union city census of 1923, BSSR, urban population, historiography. 
 

Введение. Плодотворное изучение вопро-
сов социального-экономического и демогра-
фического положения населения Беларуси, а 
также ее отдельных населенных пунктов не-
возможно без наличия соответствующих ста-
тистических сведений. Среди комплексов 
источников по истории Беларуси, требующих 
повышенного внимания исследователей, сле-
дует указать на статистические материалы 
городской переписи населения 1923 г., кото-
рые незаслужено забыты в отечественном 
источниковедении и историографии. Внима-
ние к такому роду материалов вызвано тем, 
что основным источником информации о ко-
личестве и составе населения, как правило, 
являются периодические переписи, текущий 
учет естественного движения населения и его 
миграции, специальные выборочные обсле-
дования и имеющиеся в ряде стран списки 
(регистры) населения. 

Являясь крупнейшей по масштабу стати-
стической работой, перепись населения 
предоставляет полные и точные знания о 
численности населения, его распределении 
по территориальным единицам и иным 
структурам. Любая перепись населения, в 
том числе, когда объект обследования сужен 
географией проживания респондентов, явля-
ется составной частью общенациональной 
системы статистического учета, которая мо-
жет включать и другие переписи (промыш-
ленные, сельскохозяйственные, торговые), а 
также организованный текущий учет населе-
ния. Перепись населения – форма единовре-
менного статистического учета, как правило, 
организованная через определенные интер-
валы времени, и поэтому применительно к 
отдельным населенным пунктам или под-
группам населения она может служить един-
ственным источником информации по ряду 
социально-экономических и демографиче-
ских характеристик, представляющих науч-
ный интерес для исследователей истории Бе-
ларуси.  

Актуальность статьи связанна с тем, что 
интерес к городской переписи населения 
1923 г. вызван причинами ее проведения. 
Всеобщая перепись населения народов Со-

ветской России 1920 г. не охватила целиком 
территорию белорусских губерний из-за про-
должающейся войны с Польшей. Отрывисто-
стью статистических сведений о Беларуси 
характеризуются результаты Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 1917 г. (в 
том числе 1916 г.) и связанная с ней город-
ская перепись, которая из-за Февральской 
революции и событий Первой мировой вой-
ны осталась лишь в планах отечественных 
статистиков. Кроме этого, перепись 1923 г. 
уникальна тем, что единицами статистиче-
ского учета во время ее проведения были: 
население и их владения, промышленные 
предприятия и объекты торговли городских 
поселений БССР. То есть с переписью насе-
ления проводился учет промышленных пред-
приятий и торговых заведений. Потребность 
осознать численность городского населения, 
распределение его по ряду социально-
производственных признаков и, в частности, 
ответить на вопрос о соотношении классовых 
сил в условиях первых лет реализации новой 
экономической политики (НЭП) и тем самым 
мобилизовать материал для правильного по-
строения финансовых мероприятий и опре-
делили специфический характер задач, стоя-
щих перед этой переписью.  

Основная часть. Интерес исследователей 
к Всесоюзной городской переписи 1923 г. 
проявился еще до ее официального проведе-
ния в марте. Это связанно с тем, что преды-
дущие советские переписи населения были 
проведены в годы гражданской войны и ин-
тервенции и, соответственно, не смогли 
охватить все регионы советской России. Пе-
репись 1923 г. давала актуальные сведения о 
жизни городского населения нового совет-
ского государства, которое шло по пути фе-
дерализации и реализации Новой экономиче-
ской политики (НЭП). Первые научные пуб-
ликации об организации и итогах переписи 
стали появляться на страницах журнала 
«Вестник статистики» в начале 1923 г. Отме-
тим, что «Вестник статистики» − официаль-
ный печатный орган ЦСУ СССР, который 
начал выходить в печать с января 1919 г.  
Для исследования истории Беларуси журнал 
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интересен в первую очередь тем, что на его 
страницах изложены события, связанные с 
историей развития белорусской советской 
статистики. Наиболее активным автором ста-
тей о переписи 1923 г. на страницах журнала 
являлся известный советский статистик-
демограф Олимпий Аристархович Квиткин, 
который сыграл видную роль в разработке 
программы и проведении городской перепи-
си. Он автор и редактор 10 томов научного 
издания итогов переписи 1923 г. [1]. Схожего 
характера статьи также публиковались в дру-
гом периодическом издании ЦСУ СССР – 
«Бюллетене Центрального статистического 
управления», издававшегося с 1919 г. по 1930 
г. (с 1926 г. как «Статистическое обозре-
ние»). На страницах бюллетеня за 1923 г. 
встречаются статьи Квиткина об итогах пе-
реписи, а также других видных советских 
статистиков и демографов: Б. В. Авилова (№ 
83), С. А. Новосельского (№ 80), В. И. Мо-
сальского (№ 80). 

Помимо статей в периодических изданиях 
в 1920-е и 1930-е гг. стали выходить в свет 
монографические труды, в которых описыва-
лась городская перепись 1923 г. В эти годы 
советские исследователи А. И. Гозулов, 
Н. И. Князев проводили анализ материалов 
довоенных переписей, сравнивая их с доре-
волюционными мероприятиями по проведе-
нию статистического обследования населе-
ния Российской империи. В 1936 г. профес-
сором А. И. Гозуловым была подготовлена 
монография «Переписи населения СССР и 
капиталистических стран», в которой автору 
удалось подробно рассмотреть историю раз-
работки материалов демографических пере-
писей СССР 1920-х и 1930-х гг. 

В диссертации Н. И. Князева «Докумен-
тальные материалы первых советских пере-
писей», подготовленной в 1949 г., содержит-
ся подробное описание процедуры организа-
ции переписи 1923 г. и ряда других. К заслу-
гам Н. И. Князева следует отнести и то, что 
он впервые в советской исторической науке 
применил комплексный подход при выявле-
нии документальных материалов по стати-
стическому учету населения во время пере-
писи.  

Большой интерес в изучении статистиче-
ских материалов Всесоюзной переписи го-
родского населения представляют работы 
видного советского ученого-демографа, ор-
ганизатора статистики на Украине А. П. Хо-

менко. Интерес к его работам вызван тем, что 
Арсений Петрович был очевидцем становле-
ния советской статистики. В его работах от-
четливо разъясняются особенности органи-
зации переписи 1923 г., а также дается оцен-
ка материалов переписи как источника све-
дений о социальном составе населения. Не-
смотря на то, что А. П. Хоменко преимуще-
ственно работал со статистическими матери-
алами по Украине, сделанные им научные 
выводы имеют практическую значимости 
при изучении схожих материалов по Белару-
си. Так, административно-территориальное 
устройство юго-восточной части БССР (Го-
мельщина) было схоже с приграничными 
территориями Украины. На момент проведе-
ния переписи 1923 г. Гомельский и Речицкий 
уезды были частью УССР, что, соответ-
ственно, предопределило первоначальную 
сводку статистических данных этих земель 
по Украине. 

В работах А. П. Хоменко особое место от-
водится критике самой процедуры организа-
ции демографической переписи 1923 г. Он 
утверждал, что при подготовке переписи не 
совсем ясно был определен принцип разгра-
ничения «города» и «села». В «Инструкции о 
проведении демографической переписи» к 
пятой группе городских поселений относи-
лись населенные пункты, где жители в коли-
честве не менее 2000 человек занимались 
преимущественно не сельским хозяйством, а 
торговлей и промышленностью. А. П. Хо-
менко правильно заметил, что абсолютно 
невыясненным оставался вопрос о том, что, 
собственно, следует считать «преимуще-
ственным» характером торговли и промыш-
ленности, и где конкретно мы должны иметь 
перевес их над сельским хозяйством и наобо-
рот. Все это, по мнению украинского демо-
графа, привело к тому, что изучение город-
ского населения по материалам переписи 
усложняется, а неосторожное использование 
групповых итогов может привести к нена-
дежным выводам. Согласимся с Арсением 
Петровичем в том, что упомянутые им не-
точности являются упущениями переписи 
1923 г., но и не стоит чрезмерно опасаться 
этого. Чтобы не оперировать неустойчивыми 
предположениями при работе с материалами 
переписи, на наш взгляд следует уделять 
внимание групповым итогам по каждому 
населенному пункту в отдельности [2].  
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Значимые результаты в научном осмысле-
нии проблемы статьи достигнуты советским 
демографом Вадимом Ермолаевым, который 
в своей работе «Демографическая перепись. 
Руководство для работников переписи и 
слушателей статистических курсов» дал по-
дробное описание значимости демографиче-
ских переписей как одного из видов стати-
стического наблюдения. Работа В.М. Ермо-
лаева 1924 г. является практически первым 
подробным научным трудом по проблемам 
проведения демографических переписей, из-
данным после Октябрьской революции. В 
указанном труде исследователю удалось 
сравнить статистические формы переписи 
1923 г. с ранее проводимыми на территории 
советской России (бывшей империи) демо-
графическими переписями, в том числе с го-
родскими.  

В 1936 г. старшим научным сотрудником 
Института демографии АН Украины П.И. 
Пустоходом в соавторстве с кандидатом эко-
номических наук, сотрудником этого же 
учреждения В.К. Воблым опубликована мо-
нография «Переписи населения». Моногра-
фия была подготовлена к началу Всеобщей 
переписи населения 1937 г. В ней П.И. Пу-
стоход привел подробное сравнение про-
граммных документов этой переписи с 
предшествующими (1920 г., 1923 г., 1926 г.). 
По мнению Пустохода, перепись 1923 г. была 
разовой и слабо организованной в сравнении 
с 1937 г., ее результаты не так важны для де-
мографической истории, как итоги переписи 
1926 г. Интересно то, что в 1940 г. Пустоход 
и Воблый переиздают монографию под 
названием «Переписи населения: (их история 
и организация)», в которой уже в качестве 
эталонной переписи рассматривалась пере-
пись 1939 г., а предыдущая за 1937 г. выстав-
лялась в «негативном свете». Про перепись 
1923 г. авторы попросту умолчали. Такого 
рода пример является не единственным в 
научной литературе. В довоенное время ма-
териалы переписи городского населения 1923 
г. освещались под разными ракурсами в за-
висимости от политического запроса. 

Изучение отечественными исследовате-
лями материалов переписи 1923 г. по БССР 
началось также в 1920-е гг. В эти годы уче-
ным Е.Л. Ярощуком была подготовлена мо-
нография «Связь крестьянского хозяйства 
БССР с рынком», в которую он включал ста-
тистические материалы в качестве основного 

источника изучения советской Беларуси, в 
том числе переписи 1923 г., так как одной из 
задач переписи было выявление экономиче-
ской связи населения городских поселений с 
деревней.  

Весомых успехов в исследовании итогов 
демографической переписи 1923 г. по БССР 
достиг доцент кафедры социальной гигиены 
БГУ Болеслав Яковлевич Смулевич – автор 
многих научных работ по медицинской ста-
тистике, активный участник становления со-
ветской демографии и один из инициаторов 
возрождения социальной гигиены. В своем 
уникальном издании 1928 г. «Заболеваемость 
и смертность населения городов и местечек 
БССР» Смулевичу удалось впервые в бело-
русской историографии сопоставить резуль-
таты переписи населения 1923 г. со статисти-
кой системы здравоохранения советской Бе-
ларуси.  

В 1928 г. белорусским профессором, док-
тором исторических наук Митрофаном Вик-
торовичем Довнар-Запольским была подго-
товлена монография «СССР по районам. За-
падный район: (Белорусская ССР и Западные 
обл. РСФСР)», в которой профессору удалось 
представить обширный статистический мате-
риал по БССР, основу которого составляли 
агрегированные ЦСБ (ЦСУ) сведения город-
ской переписи населения 1923 г. и переписи 
1926 г. 

В 1928 г. известным белорусским геогра-
фом-экономистом, одним из главных органи-
заторов краеведческого движения в совет-
ской Беларуси Николаем Васильевичем Аз-
букиным, была издана монография «Поселе-
ние городского типа в БССР». В своей книге 
Азбукин детально описал поселения город-
ского типа советской Беларуси, а также 
включил в содержание множество статисти-
ческих сведений о городском населении, взя-
тых им в статистических сборниках ЦСУ 
БССР за 1924–1928 гг. Значительная часть 
этих сведений состояла из итогов переписи 
1923 г.  

Труд Николая Васильевича также интере-
сен тем, что в нем автор помимо публикации 
статистических сведений привел собствен-
ную оценку методологии переписи 1923 г. 
Азбукин отмечал, что основной ошибкой пе-
реписи является отсутствие единого подхода 
по вопросу границ поселений. Одни местечки 
переписывались без пригорода (предместья), 
другие с некоторыми частями пригорода, а 
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третьи со всем пригородом. При этом в опуб-
ликованных итогах переписи не указано, ка-
кой пригород был включен к тому или иному 
поселению. По мнению Азбукина, вопрос о 
пригороде является очень важным при выяс-
нении городского характера поселения. Ме-
стечки Беларуси чисто городского типа часто 
были окружены деревнями, которые сраста-
лись с этими местечками в единое целое. Со-
гласимся с Азбукиным, что эта ситуация ме-
шает сравнивать переписные материалы за 
разные годы, так как одно и то же поселение 
переписывалось то с пригородом, то без него. 
Поэтому при изучении городских поселений 
БССР по материалам переписи 1923 г. нужно 
обращать внимание не столько на общую 
численность населения этих поселений, 
сколько на число лиц, которые получают до-
ходы от несельских занятий.  

Активная работа по изучению переписи 
1923 г. в СССР (БССР) была продолжена в 
середине 1950-х гг., когда доступ к материа-
лам органов статистики стал частично от-
крытым для исследователей. С 1955 г. по 
1972 г. Академией наук СССР были подго-
товлены пять сборников статей под общим 
названием «Очерки по истории статистики 
СССР», в которых публиковались, в том чис-
ле, статьи, касающиеся истории переписи 
А.Я. Боярского, И.Ю. Писарева и др. Кроме 
этого, с 1955 г. по 1978 г. в Академии наук 
были изданы 33 тома научных статей, объ-
единенных общим названием «Учёные за-
писки по статистике». На страницах данного 
серийного издания публиковались также ста-
тьи, посвященные теоретическим, методоло-
гическим и прикладным вопросам городской 
переписи 1923 г.   

С 1960-х гг. в белорусской исторической 
науке на основе качественного расширения 
тематического поля научных исследований 
по истории советской Беларуси возрос инте-
рес к статистическим материалам, затраги-
вавшим проблематику развития торговли, 
коллективных хозяйств, образования, сель-
ского хозяйства, демографии и др. Наиболее 
значимыми работами данных лет, в центре 
внимания которых находились отдельные 
виды статистических источников по демо-
графической истории БССР за 1920-е гг., яв-
ляются публикации С.А. Польского [3], А.А. 
Ракова [4], Л.П. Шахотько [5] и др. 

Помимо отдельных научных монографий 
и сборников статей по истории советской 

статистики были подготовлены научно-
справочные издания, посвященные юбилей-
ным датам организации государственной 
статистики в советских республиках, в том 
числе истории печатных органов ЦСУ и 
ЦУНХУ СССР. В 1969 г. кандидату эконо-
мических наук А.Г. Казачёнку и исследова-
телю Д.Л. Черванёву удалось впервые в тру-
де «История развития государственной ста-
тистики в БССР» представить в сжатом виде 
50-летнию историю развития статистики со-
ветской Беларуси и, в том числе, кратко опи-
сать процедуру организации демографиче-
ской переписи 1923 г.  

Научная проблема статьи отражена в ра-
ботах советских исследователей, которые 
занимались изучением методологии стати-
стической науки и особенностями примене-
ния статистических материалов в историче-
ских исследованиях. Особое внимание ис-
следователей привлекали проблемы, связан-
ные с обработкой сведений, собранных при 
проведении статистического учета населе-
ния, культуры и образования. Подтвержде-
нием повышенного внимания исследователей 
(географов, демографов, историков, эконо-
мистов) к статистическим материалам по де-
мографии, в том числе 1920-х гг., являлись 
работы А.Я. Боярского [6], Е.З. Волкова [7], 
В.З. Дробижева [8], Л.И. Ивановой [9], Б.Ц. 
Урланиса [10] и др.  

Новый период активного изучения мате-
риалов переписи 1923 г. определился в 1990-
е гг. Он связан с новыми возможностями по 
дальнейшему расширению доступа исследо-
вателей к архивным фондам органов стати-
стики. В постсоветских условиях исследова-
тели истории уже не были ограничены необ-
ходимостью согласовывать свои положения с 
имеющимся ранее идеологическим миниму-
мом и позицией органов власти в вопросе 
интерпретации статистических сведений. 

Российский исследователь В.П. Корнев 
составил развернутый биографический спра-
вочник «Видные деятели отечественной ста-
тистики 1686–1990 гг.». В данном справоч-
нике Корнеевым была предложена первая 
попытка систематизации опубликованных 
ранее биографических данных российских и 
советских статистиков, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие советской стати-
стической науки, в том числе проведение и 
обработку результатов демографической пе-
реписи 1923 г. (А.Я. Боярский, Л.С. Камин-
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ский, О.А. Квиткин, В.Г. Михайловский, С.А. 
Новосельский, В.В. Паевский).  

Проблеме анализа данных Всесоюзной 
городской переписи 1923 г. особое внимание 
было уделено в фундаментальных трудах 
известного российского историка, доктора 
исторических наук, профессора Валентины 
Борисовны Жиромской. Российский историк 
в своих работах «Советский город в 1921–
1925 гг.: проблемы социальной структуры» и 
«Население России в XX веке: исторические 
очерки. В 3-х тт. Т.1. 1900–1939 гг.» (соав-
тор) раскрыла важность результатов перепи-
си 1923 г. для изучения демографических 
проблем истории Советского союза в 1920-е 
гг. По утверждению Жиромской, городская 
перепись 1923 г. содержит обилие статисти-
ческого материала о социальном и демогра-
фическом облике городов СССР, а также ма-
териалы переписи с учетом некоторых рас-
хождений в административно-
территориальном делении, которые могут 
быть сопоставлены практически по всем па-
раметрам с материалами Всесоюзной пере-
писи населения 1926 г., так как обе включали 
те же социальные категории городского са-
модеятельного населения с несущественны-
ми расхождениями.  

В постсоветское время значительных 
успехов в изучении документальных матери-
алов переписи 1923 г. добились исследовате-
ли количественной истории. Созданная в 
1992 г. на пространстве СНГ научная ассоци-
ация «История и компьютер» положила 
начало новому периоду математической об-
работки статистических материалов. На 
страницах основных трудов ассоциации – 
сборников научных статей «Круг идей», 
сборников тезисов конференций ассоциации 
«Информационный бюллетень» и журнала 
«Историческая информатика» – опубликова-
ны результаты научных исследований исто-
риков, использовавших количественные ме-
тоды обработки статистических источников 
довоенного периода СССР. 

С конца 1990-х гг. стал наблюдаться рост 
научных публикаций отечественных иссле-
дователей социально-экономической и демо-
графической истории БССР довоенного пе-
риода, которые статистические материалы 
включали в основной корпус источников. 
Материалы переписи 1923 г. не стали исклю-
чением. В последнее десятилетие в НАРБ 
проводится большая работа по оцифровке и 

разработке научно-справочного аппарата со-
ветских довоенных переписей, пользующих-
ся повышенным интересом среди исследова-
телей и рядовых посетителей читального зала 
архива [11]. Научным сотрудником Нацио-
нального архива Республики Беларусь Татья-
ной Николаевной Агеенко подготовлен цикл 
статей, посвященных теме «Документы гене-
алогического характера в фонде № 30 
НАРБ», в которых дается пояснение источ-
никоведческой ценности материалов перепи-
си городского населения 1923 г. для изучения 
белорусской семьи в межвоенный период 
истории Беларуси [12].  

Заключение. Таким образом, материалы 
городской переписи населения 1923 г. в ка-
честве предмета научного исследования 
впервые были проанализированы статисти-
ками и экономистами уже в момент ее орга-
низации и публикации предварительных ито-
гов. Интерес к материалам этой переписи 
остается и сейчас, однако он вызван не 
столько научным обращением, а в большей 
степени ростом общественного запроса на 
сведения генеалогического характера среди 
граждан.  

В отечественной и зарубежной историо-
графии вопрос о важности результатов пере-
писи городского населения БССР до сих пор 
был затронут незначительно, так как основ-
ными сведениями об экономическом и демо-
графическом положении населения совет-
ской Беларуси в 1920-е гг. на протяжении 
уже более 100 лет считаются итоги Всесоюз-
ной переписи населения 1926 г.  

Автор статьи убежден, что архивные и пе-
чатные материалы переписи могут быть ин-
тересны исследователям истории Беларуси, в 
том числе из-за принципов, на которых про-
водилась перепись населения 1923 г.: все-
общность, единство программы, краткие сро-
ки проведения и строгая централизация. До 
переписи 1923 г., мероприятия по учету го-
родского населения БССР не были до конца 
разработаны. Практически полными стати-
стическими сведениями о городском населе-
нии белорусских губерний следует считать 
результаты Всероссийской переписи населе-
ния 1897 г. Однако собранные четверть века 
назад сведения переписи на 1923 г. уже не 
могли дать исчерпывающее описание демо-
графического и экономического положения 
населения городских поселений БССР. От-
сюда материалы указанной переписи пред-
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ставляются важным дополнением корпуса 
источников о характеристиках несельского 
населения советской Беларуси в 1920-е гг. 
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