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Введение 

Центрально-Черноземная область (ЦЧО) РСФСР 

была образована в 1928 г. и просуществовала  

до 1934 г., когда была разделена на Курскую и Во-

ронежскую области. В настоящий момент эта тер-

ритория охватывает Курскую, Белгородскую, Во-

ронежскую, Тамбовскую области, большую часть 

Липецкой и юг Орловской области. Демографиче-

ские процессы, шедшие на данной территории  

в период голода 1932–1933 гг., представляют осо-

бый интерес, поскольку это был один из ведущих 

зернопроизводящих районов России [1, с. 50, 67, 

106], который в современной российской историо-

графии относят к наиболее пострадавшим от голо-

да. В самых первых исследованиях по демографии 

СССР 1990-х гг. указывается, что Центрально-

Черноземный район (Воронежская и Курская обла-

сти) характеризовался в 1933 г. отрицательным 

естественным приростом населения [2, с. 47].  

С учетом остроты вопросов демографии  

в условиях голода в 1932–1933 гг. интерес пред-

ставляет не только фактическая сторона данного 

вопроса, но и его освещение в литературе. Это 

отражает как направление государственной поли-

тики, так и формирование общественного мнения 

по данному вопросу. 

Обзор литературы 

Существующие историографические работы  

по теме исследования [3–7] в подавляющем боль-

шинстве носят спорный характер. По указанным 

территориям актуальные работы по демографии го-

лода немногочисленны: изучение проблематики го-

лода в 30-х гг. XX в. оказалась крайне политизиро-

ванно. Эта тема и сейчас является таковой, в том 

числе она оказалась предметом различного рода 

фальсификаций и псевдоисторических заявлений [8].  

Методы исследования  

В статье использованы общенаучные методы 

историзма, научного сравнения, анализа и синтеза, 

а также метод типологизации. С учетом специфи-

ки материала использованы элементы демографо-

статистических методов исследования. 

Результаты и дискуссия 

В числе первых на отрицательный естествен-

ный прирост населения Центрального Черноземья 

России указала Е. А. Осокина. Она отметила убыль  
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Статья посвящена историографическому анализу особенностей демографических процессов  

в Центрально-Черноземной области Советского Союза в период голода 1932–1933 гг. Выбор объ-

екта обусловлен тем, что демографические процессы этого региона представляют особый интерес, 

поскольку это был один из ведущих зернопроизводящих районов России. В современной россий-

ской историографии его относят к наиболее пострадавшим. 

Научное изучение указанной темы началось в постсоветский период, так как долгое время 

она была под запретом. Вопросы демографии и голода 30-х гг. в Центральном Черноземье рас-

сматривались как в общероссийских, так и региональных работах отечественных исследователей, 

имеющих характер фактологических исследований. Рассмотрены работы зарубежных исследова-

телей, прежде всего американских, украинских и американо-украинских. 

Показано, что авторы исследований подсчитывали количество голодающих, умерших от го-

лода, рождаемость и смертность населения разными методами, преимущественно по предвари-

тельным оценочным данным и сводным отчетам ЦУНХУ СССР, результаты оценок не всегда со-

гласуются между собой и вызывают вопросы. Публикации украинских историков достаточно 

сложно анализировать, настолько они изобилуют оценочными суждениями, далекими от научной 

этики, либо используют не вполне корректные демографические модели. 

Установлено, что демография голода 1932–1933 гг. в Центральном Черноземье рассмотрена  

в первом приближении и только на уровне крупных административно-территориальных единиц,  

а география голода имеет разночтения и до конца не прояснена. Детально не рассмотрен вопрос 

городской и порайонной рождаемости, смертности и естественной убыли населения, крайне поли-

тизирован и не до конца прояснен вопрос этнической компоненты голода российского Централь-

ного Черноземья. 
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городского населения ЦЧО в 23,1 тыс. человек, 

сельского – в 39,2 тыс. человек на основании от-

четных данных Центрального управления народ-

но-хозяйственного учета (ЦУНХУ) о естественном 

движении населения СССР за 1933 г. [9, с. 19–20]. 

По мнению Е. А. Осокиной, регион в РСФСР ока-

зался на четвертом месте в стране по убыли город-

ского населения (убыль составила 1,9 %) [9, с. 20]. 

В монографии «Население России в ХХ веке» 

был описан «разразившийся голодомор 1932–1933 г.», 

охвативший Тамбовщину [10, с. 266], а также ука-

зан рост смертности в результате голода в Курской 

и Воронежской областях и отрицательный есте-

ственный прирост в городах этих областей в 1934 г. 

[10, с. 268]. Историк Н. А. Ивницкий писал, что  

в ЦЧО голод охватил в основном южные районы: 

Валуйский, Уразовский, Вейделевский, Волоко-

новский, Ровеньский, Россошанский, Никитов-

ский, Буденновский, Алексеевский и Богучарский, 

особо острым он был весной 1933 г. [11, с. 229]. 

Всего, по его оценкам, от голода и «сопровожда-

ющих его болезней» (без пояснения каких) умерло 

около 200 тыс. человек [11, с. 230]. 

С. А. Нефедов, указал, что основная часть 

Центрально-Черноземного района оказалась в оча-

ге демографической катастрофы [12, с. 61–62]  

и привел оценку числа умерших, данную П. В. За-

горовским, – 195 тыс. человек [13, с. 50], и свою – 

на основе данных Р. Дэвиса и С. Уиткрофта  

и «нормы» как среднего числа умерших в 1930–

1931 гг.: 142 тыс. человек (1,4 % населения) [12,  

с. 66; 13, с. 47; 14, с. 270]. 

Общепризнанный специалист по данному во-

просу В. В. Кондрашин описывал голодное бед-

ствие и массовую смертность от голода в ЦЧО [6, 

с. 310; 15, с. 118]. Ссылаясь на сообщения К. С. Дроз-

дова, в качестве эпицентра голода в ЦЧО он указал 

пшеничные районы с преобладающим украинским 

населением [16, с. 19]. В другой работе В. В. Кон-

драшина эпицентром голода названы Борисовский, 

Уразовский, Валуйский Вейделевский, Никитов-

ский, Березовский и Верхне-Михайловский райо-

ны как наиболее пострадавшие от хлебозаготовок, 

но без указания этнической характеристики насе-

ления [1, с. 175]. Автор отметил, что голод в реги-

оне, в том числе в городах, начался в марте и про-

должался до июля 1933 г. [1, с. 175–176]. Всего 

для ЦЧО со ссылкой на П. В. Загоровского приво-

дятся следующие цифры: 241 тыс. прямых потерь 

от голода и около 400 тыс. потерь от «недорода»  

и стихийной миграции – всего около 600–650 тыс. 

человек [17, с. 191; 18, с. 325]. Другая оценка по-

терь приводится в соответствии с данными сель-

скохозяйственного налога: с 1 января 1933 г. по 1 

января 1935 г. численность сельского населения 

Курской области сократилась на 13 %, а Воронеж-

ской – на 11 % [1, с. 285]. Отметим, что начальник 

сектора населения и здравоохранения ЦУНХУ 

С. Каплун при подготовке материалов по итогам 

естественного движения населения СССР в 1933 г. 

писал, что данные налогового учета не обеспечивают 

полноты охвата населения, а также отражают резуль-

таты миграции, и напрямую не могут быть использо-

ваны для демографических оценок [19, л. 285]. 

Историк В. Б. Жиромская отмечала, что голод 

охватил значительную часть ЦЧО. Особо постра-

дало население Курской области [20, с. 95]. В бо-

лее позднем исследовании автора убыль населения 

из-за смертности от голода отмечена не только  

в Курской, но и в Орловской и Воронежской обла-

стях (без указания на то, в границах какого года) 

[21, с. 651]. По ее подсчетам, население Курской 

области сократилось на 8 ‰, Воронежской –  

на 4 ‰, а смертность в Курской области составля-

ла 33 ‰ сельского населения и 44 ‰ – городского 

[20, с. 96]. В дальнейшем рассчитанная В. Б. Жи-

ромской смертность немного другая, но приведена  

в процентах – 30,3 и 42,8 % [21, с. 653]. Указание 

размерности в процентах (возможно из-за техни-

ческой ошибки) привело к искусственному завы-

шению смертности в 10 раз1. Также автором отме-

чен отрицательный естественный прирост населения 

в 1934 г. городов Воронежской области (-2,4 ‰)  

[20, с. 97]. Еще одна оценка потерь населения  

В. Б. Жиромской дается по убыли населения меж-

ду переписями населения 1926 и 1937 гг. Для сел 

Курской области убыль составила 17,6 %, а Воро-

нежской – 10,4 % [20, с. 99]. Автор отметила, что 

эту убыль нельзя объяснить миграцией сельского 

населения в города в связи с бурным ростом стро-

ительства промышленных объектов, поскольку 

часть промышленных объектов строилась не в го-

родской черте, где и размещались строители  

и промышленные рабочие [21, с. 652]. Отметим, 

что размещение не в городской черте не означает, 

что строители не фиксировались как жители горо-

дов (рабочих поселков), а выезд из села всегда 

фиксировался как миграция из сельской местно-

сти. Кроме того, высокие темпы миграции в горо-

да были и после голода [12, с. 65; 13, с. 49].  

Анализируя миграционные потоки из Цен-

трального Черноземья, исследователь С. А. Нефе-

дов связал их с аграрным перенаселением, отсут-

                                                           
1 Мы анализируем понятия смертности и рождаемости. Для 

сравнения используют относительные показатели: чаще всего 
это относительная смертность (рождаемость). Она рассчитыва-

ется как число умерших (родившихся) за календарный год, 

деленное на численность населения данной территории. Для 

удобства сравнения величин для разных территорий десятич-

ную дробь относят (умножают) либо к 100 и получают относи-

тельную смертность в процентах, либо к 1000 и получают про-
милле. Если при населении 1000 человек родилось 10 детей, то 

абсолютная рождаемость будет 10, относительная – 10/1000= 

0,01, в процентах это 1, а в промилле 10. В демографических 
исследованиях приняты именно промилле, поскольку они 

удобнее при низких абсолютных величинах и высокой числен-

ности населения. Величина одна и та же – показатель рождае-
мости (смертности), деленный на общее население, а вот выра-

жение этой величины разное, что приводит к ошибкам или 

порой к сознательному искажению исторических фактов. 
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ствием промышленных центров и аграрной спе-

цификой региона [12, с. 66–67]. По его данным, 

выезд из ЦЧО в 1936 г. более чем в два раза превы-

шает оценки смертности от голода. С этими оцен-

ками сопоставима и ежегодная официальная мигра-

ция после 1933 г., которая могла быть и выше офи-

циальной [12, с. 66; 13, с. 50; 22, с. 14, 21]. Появле-

ние в первые пятилетки громадного количества ра-

бочих мест вне сельского хозяйства и за пределами 

региона породило массовый отток молодежи из сел 

[23]. Безусловно, трагедия 1932–1933 гг. усилила 

миграцию, однако необходимо отличать потери  

от голода и убыль от миграции по социально-

экономическим причинам. Именно социально-

экономические причины, а не голод 1932–1933 гг. 

обусловили значительный отток сельского населе-

ния из ЦЧО в другие регионы СССР, падение рож-

даемости и убыль населения, которую зафиксиро-

вали в переписи населения 1937 г. по сравнению  

с ранее проведенной в 1926 г. 

Зарубежные исследователи Р. Дэвис и С. Уит-

крофт в своей работе привели отчетные данные 

ЦУНХУ СССР, согласно которым в ЦЧО в 1932 г. 

родилось 391556 (36,7 ‰), а умерло 204328 

(19,2 ‰) человек, а в 1933 г. – 299083 (28,3 ‰)  

и 361389 (34,1 ‰) человек, соответственно [24]. 

Они указали, что в ЦЧО смертность в сельской 

местности к июлю 1933 г. в 4 раза превышала 

«норму» (которая авторами не указывается,  

но дается ссылка на 3 том работы «Трагедия со-

ветской деревни» и монографию П. В. Загоровско-

го) [25, с. 417]. Авторы, со ссылкой на справки 

ОГПУ, отметили факты недоедания, опухания  

и смертей от голода в отдельных деревнях в 1934 г. 

[25, с. 418]. Рассчитанная ими «сверхсмертность» 

в ЦЧО в 1933 г. составила 0,13 млн человек, а все-

го за период голода 1932–1933 гг. – 0,1 млн чело-

век (в 1932 г. по их расчетам был прирост в 0,03 

млн) [25, с. 422]. С. Уиткрофт отметил, что в Цен-

тральном Черноземье в период голода наблюдался 

широкий и относительно высокий пик смертности 

в городах (70 на тыс.), который был аналогичен 

смертности сельского населения (75 на тыс.),  

но длился меньше по времени [26, с. 752].  

Наличие в российском Центральном Черно-

земье украинских национальных районов обусло-

вило интерес к региону со стороны украинских 

историков. Однако их работы, например, статью 

Ю. Брязгунова, сложно анализировать, настолько 

она изобилует оценочными суждениями и форму-

лировками, далекими от научной этики [27].  

По сути вопроса Ю. Брязгунов указывает, что пик 

смертности в Курском и Белгородском регионах 

пришелся на середину 1933 г., голод был и в 1934 г. 

Несмотря на оговорку, что от голода пострадали  

и другие национальности, в частности русские [27, 

с. 130], Ю. Брязгунов напрямую связывал голод  

с отменой украинизации в ЦЧО и украинофобией 

«северо-восточной соседки» и писал о геноциде 

украинской нации в РСФСР [26, с. 136–139]. Фак-

тически единственным аргументом «геноцида» 

является то, что наиболее пострадали южные  

и юго-западные районы (особенно современной 

Белгородской области), где проживали потомки 

казаков-переселенцев и этнические украинцы [27, 

с. 128, 130, 132]. 

Этот подход нашел поддержку у некоторых рос-

сийских исследователей. В. В. Бубликов и В. В. Мар-

кова писали, что основной причиной «деукраини-

зации» Белгородского края послужил голод 1932–

1933 гг., «…получивший в украинской историо-

графии название Голодомор» [28, с. 54]. Винов-

ным в «деукраинизации голодом» они называли 

советское руководство, которое, снизив план хле-

бозаготовок в целом в ЦЧО, для половины южных 

украинских районов его увеличила [28, с. 55]. 

Данные о плане хлебозаготовок авторами взяты  

из работы К. С. Дроздова, который писал, что  

в большинстве «русских» районов севера ЦЧО 

планы хлебозаготовок были уменьшены, а в 27  

из 52 южных «украинских» районов – увеличены 

[29, с. 33]. Еще в качестве аргумента «голода-

геноцида украинцев» в ЦЧО В. В. Бубликов отме-

тил, что в период между переписями населения 

1926 и 1939 гг. численность украинцев в регионе 

сократилась в 4 раза при росте числа русских в 1,4 

раза [29, с. 32; 30, с. 39]. 

На основе расчетов П. В. Загоровского В. В. Буб-

ликов писал, что прямые потери населения Белго-

родской области от голода были не менее 100 тыс. 

человек [29, с. 33]. Но, считая эти расчеты занижен-

ными, предложил свою оценку естественной убыли 

населения ЦЧО с 1 января 1933 г. «по середину 

1934 г.» как 1179,8 тыс. человек, где округленно 

прямые потери от голода составили около 900–1000 

тыс. человек и еще 200–300 человек потерь из-за 

снижения рождаемости и других причин [29, с. 33–

34]. Потери Белгородской области, по его мнению, 

составили 300–350 тыс. человек прямых потерь  

от голода, из которых «не менее 2/3 составили эт-

нические украинцы» [29, с. 36]. 

Еще в 1995 г. на семинаре по демографии 

населения СССР 20–30-х гг. ХХ в. в университете 

Торонто (Канада) указывалась некорректность 

использования в оценках потерь от голода данных 

об изменении этнического состава между перепи-

сями населения 1926, 1937 и 1939 гг., поскольку  

в переписях использовались разные подходы для 

национальной самоидентификации и, соответ-

ственно, разные формулировки вопроса [31,  

с. 140]. В. Б. Жиромская отметила, что в городах 

Воронежской и Курской областей в 1934 г. наблю-

далась убыль русского, немецкого и еврейского 

населения, а число украинцев увеличилось [20,  

с. 98], что указывает на миграционные потоки эт-

нических украинцев из сел в города. 

Этнические вопросы голода рассмотрены  

и в публикации американо-украинской группы 
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историков и демографов, полагающих националь-

ность возможным ключевым фактором («nationali-

ty may be a key factor») голодных 1932–1933 гг.  

в РСФСР [32, р. 1]. Однако они не выделяли ЦЧО 

или иные регионы с украинскими национальными 

районами в качестве отдельного «субрегиона» 

(как, например, «Krasnodar kraj») для обоснования 

национального фактора этого явления. Критика 

методики, используемой этой группой, нами была 

представлена ранее [33, с. 190–191]. Здесь отме-

тим, что ЦЧО авторы отнесли к третьей группе 

российских регионов по потерям от голода в 1932–

1934 гг. (38,4 %) [32, р. 6, 7, см. Fig. 2]. Было ука-

зано, что смертность от голода в регионах не кор-

релирует с хлебозаготовками [32, р. 10], но в ана-

лизе «фактора национальности» приводится аргу-

мент повышения плана хлебозаготовок в 27 из 52 

«украинизированных» районов ЦЧО по сравнению 

с северными районами [32, р. 15]. Фактически же 

ситуация с голодом украинцев в ЦЧО в статье 

лишь упоминается, поскольку она, по данным са-

мих же авторов, не вписывается в теорию «ключе-

вого фактора национальности». 

Таким образом, в большинстве рассмотрен-

ных работ общероссийского масштаба, где рас-

сматривается Центральное Черноземье, а также 

работ зарубежных исследователей и тех, кто рас-

сматривает «голодомор» в ЦЧО, часто приводятся 

оценки, выполненные еще в 1990-е гг. П. В. Заго-

ровским и К. С. Дроздовым. 

П. В. Загоровский [34] писал, что рост смерт-

ности на селе начался в марте 1933 г., а следую-

щие скачки были в мае и июне с пиком в июле  

и общим ростом на 262 %, с августа смертность 

быстро снижается. Особенно пострадали юго-

западные районы ЦЧО, но в западных районах 

смертность была лишь немногим меньше, голод-

ные смерти фиксировались в восточных и север-

ных районах. Наиболее пострадали районы: Бел-

городский, Беловский, Больше-Троицкий, Бори-

совский, Вейделевский, Велико-Михайловский, 

Весело-Лопанский, Грайворонский, Никитовский, 

Ракитнянский, Ровеньский, Старо-Оскольский, 

Уразовский, Чернянский, Шаталовский, Шебекин-

ский (современная Белгородская область); Земет-

чинский (Тамбовская); Ново-Калитвянский (Воро-

нежская), Становлянский (Липецкая). Указывает-

ся, что голод был и зимой 1933–1934 гг., когда 

наиболее сильно пострадали юго-западные и юж-

ные районы ЦЧО. Однако смертность не была та-

кой высокой, как в 1933 г. Также весной 1933 г. 

голод пришел в города с точно такими же пиками 

и общим ростом на 158 %. Рост умерших в городах 

был за счет истощенных переселенцев из сельской 

местности. Рождаемость в 1933 г. упала на 18,5 % 

по сравнению с 1932 г., убыль населения в 1933 г. 

составила 81 тыс. человек, а прямые потери  

от голода – 195 тыс. человек. К ним прибавляются 

45,8 тыс. падения рождаемости, получая 241 тыс. 

потерь от голода или 2 % населения ЦЧО. Ника-

кой этнической компоненты или геноцида укра-

инцев голодом П. В. Загоровский не упоминает. 

Проблема заключается в том, что использованные 

им данные (табл. 4, схема 4 и 5 монографии [34]) 

по ЦЧО за 1933 и 1934 гг. – оценочные и исполь-

зованы ЦУНХУ по конъюнктурным отчетам [35, 

л. 15; 36]. 

К. С. Дроздов, упоминая работу Ю. Брязгуно-

ва, указал на достаточно низкую объективность  

и научную ценность украинских исследований, 

основанных на искусственном противопоставле-

нии Москвы и Киева, а также на однобоком пред-

ставлении советской украинской национальной 

политики как обмана и провокации большевиков 

для ликвидации украинского национального дви-

жения [36, с. 8]. Высокая смертность в регионах 

компактного проживания украинцев, по его мне-

нию, не имела ничего общего с геноцидом. При-

чина в том, что это был наиболее экономически 

развитый регион товарного производства зерна 

ЦЧО, где прошла наиболее активная и массовая 

коллективизация. Именно поэтому в части райо-

нов (27 из 52) были увеличены планы хлебозаго-

товок [36, с. 26; 37, с. 309]. Никакого геноцида  

в 1933 г. в ЦЧО К. С. Дроздов не отмечал [37,  

с. 325–326], а сворачивание политики украиниза-

ции связывается с недопущением развала колхозов 

и срыва хлебозаготовок в зерновых районах 

РСФСР, граничивших с Украиной [36, с. 29; 37,  

с. 326–332]. Фактически это ответ и В. В. Бубли-

кову, который, упоминая данные К. С. Дроздова  

в подтверждение своего мнения «голодомора 

украинцев», не указывает аргументы из этих же 

работ, противоречащие его мнению. Оценка числа 

потерь от голода К. С. Дроздовым принята по рас-

четам П. В. Загоровского (195 тыс. прямых и 46 

тыс. «не родившихся детей»), но в ареал голода он 

предлагает включить и южные районы ЦЧО [37,  

с. 326, 338]. 

Рассматривая этническую составляющую го-

лода в ЦЧО необходимо отметить, что С. Уиткрофт 

с соавторами, анализируя смертность на районном 

уровне, писал, что по границе между Харьковской 

(УССР) и Курской (РСФСР) области нет резкого 

разрыва в смертности на уровне районов [38,  

с. 220]. Можно отметить достаточно случайное рас-

пределение смертности в приграничных районах  

на составленной им карте. Кроме того, на ней нет 

привязки по национальности [38, с. 225]. 

Из региональных исследований следует отме-

тить работу Е. А. Высотиной, которая писала, что 

кризис 1933 г. отразился на рождаемости. Она 

упала с конца 1933 г. и в 1934 г. на 132 тыс. чело-

век, а голод 1933 г. привел к росту смертности  

до 400 тыс. человек за год, высокая смертность 

была и в 1934 г. [22, с. 16–17]. При этом в ЦЧО 

можно было наблюдать отличную от других реги-

онов миграцию населения, когда в 1933 г. произо-
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шел спад переезда в города региона. Одновремен-

но жители ЦЧО устремились в города других ре-

гионов [22, с. 14]. Оценок потерь от голода и ука-

заний на «геноцид голодом» автором не приводил. 

Региональные особенности голода отмечались 

на Тамбовщине. Единичные случаи смерти от ис-

тощения были весной 1932 г., число их возросло  

к июню 1932 г., когда в Тамбовском районе уми-

рало 2 человека в день от истощения [39, с. 186],  

а пик голода был зимой 1932–1933 гг., к весне го-

лод начал спадать [39, с. 188]. Оценки потерь  

от голода не даны в силу того, что «…абсолютно 

точно вычислить количество умерших от голода  

и его последствий не представляется возможным» 

[39, с. 189]. 

Выводы 

Таким образом, вопрос естественного движе-

ния населения ЦЧО в период голода 1932–1933 гг. 

в монографических исследованиях и статьях об-

щероссийского масштаба опирается преимуще-

ственно на положения, сформулированные в пуб-

ликациях еще начала 1990-х гг. XX в., и на оценки 

1990-х гг., выполненные П. В. Загоровским. Сами 

расчеты потерь от голода зачастую даны по пред-

варительным оценочным данным и сводным отче-

там ЦУНХУ СССР, которые не всегда согласуют-

ся между собой и вызывают дополнительные во-

просы. 

Демография голода 1932–33 гг. в Централь-

ном Черноземье рассмотрена в первом приближе-

нии и только на уровне крупных административ-

но-территориальных единиц, а география голода 

имеет разночтения и до конца не прояснена, не-

смотря на имеющийся порайонный картографиче-

ский анализ смертности.  

Детально не рассмотрен вопрос городской  

и порайонной рождаемости и естественной убыли 

населения ЦЧО. 

Наконец, крайне политизирован и не до конца 

прояснен вопрос этнической компоненты голода 

российского Центрального Черноземья. Большин-

ство исследователей рассматривает эту проблему  

в парадигме «голодомора-геноцида» и при этом 

использует однобокую аргументацию, зачастую 

игнорируя данные и аргументы, противоречащие 

их представлениям и взглядам. 

Таким образом, необходима оценка демогра-

фических процессов (естественного движения 

населения, определяемого рождаемостью и смерт-

ностью, а также миграциями) населения Цен-

трального Черноземья на основе детального ана-

лиза широкого круга архивных источников по де-

мографической статистике, а также рассмотрения 

особенностей рождаемости и смертности в райо-

нах компактного проживания этнических украин-

цев в ЦЧО. 
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The paper presents the results of a historiographical analysis of the demographic processes 

in the Central Chernozem region of the Soviet Union during the famine of 1932–1933. This sub-

ject was chosen because the demographic processes that took place in this territory at that time 

are of particular interest, since it was one of the principal grain-producing regions of Russia, 

which in modern Russian historiography are considered one of the most strongly affected  

by the famine. 

Scientific study of this topic began in the post-Soviet period, as this topic was taboo for many 

years. The problems of demography and famine of the 1930s in the Central Chernozem region have 

been considered both in Russian and regional fact-based studies by Russian researchers. 

Papers by foreign researchers – primarily American, Ukrainian and Ukrainian-American – 

are also considered. We found that different methods were used to calculate the number of people 

who were starved or died of hunger, birth rate, and mortality, but they primarily used tentative 

prognoses data and summary reports, the results of which do not always coincide and raise ques-

tions. The papers of Ukrainian historians are quite difficult to analyze, as they are abound in val-

ue judgments that do not conform to scientific ethics, or they use somewhat incorrect demograph-

ic models. 

It has been ascertained that the demography of the famine of 1932–1933 in the Central 

Chernozem region is examined through initial approximation and only at the level of large ad-

ministrative territorial units; the geography of the famine has discrepancies and has not yet been 

fully clarified. Urban and rural birth rate, mortality, and natural population increase have not been 

considered in detail, while the ethnic component of the famine of the Russian Central Chernozem 

region is extremely politicized and also not yet fully clarified. 

Keywords: famine 1932–1933, birth rate, mortality, vital rate statistics, dynamics of demo-

graphic indicators, demographic losses, Central Chernozem region. 
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