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ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

В статье выявляются особенности расселения и прослеживается динами-
ка численности старообрядцев в юго-восточной части Беларуси на основе 
статистических и демографических данных середины ХІХ — начала ХХ в. 
В соответствии с административно-территориальным делением это-
го периода географические рамки исследования ограничены центральной и 
южной частями Могилевской губернии, а также юго-восточными уездами 
Минской губернии. Анализ источников показал, что в данный период на этой 
территории проживало значительное количество русских староверов. По их 
численности регион был лидером на белорусских землях. Согласно официаль-
ным данным, в 1860-е гг. здесь насчитывалось около 20 тыс. староверов, а 
в 1914 г. — свыше 45 тыс. В юго-восточной части страны в середине ХІХ — 
начале ХХ в. старообрядческое население довольно компактно проживало на 
территории Гомельского, Бобруйского, Могилевского, Игуменского и Рогачев-
ского уездов. В регионе локализировались два больших ареала расселения ста-
рообрядцев: Гомельско-Ветковский и Бобруйский. Основное количество ста-
роверов юго-восточной Беларуси в исследуемый период проживало в сельской 
местности, а доля горожан была небольшой. Основным городским центром 
региона, где насчитывалось значительное число старообрядческого населе-
ния, был Гомель. Некоторое количество также фиксировалось в Бобруйске, 
Рогачеве и Речице. В других городах региона старообрядцы не жили.
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The article focuses on the settlement patterns and the dynamics of the number of Old 
Believers in the south-eastern part of Belarus based on statistical and demograph-
ic data of the mid-19th — early 20th century. The geographical framework of the 
research is limited to the central and southern parts of the Mogilev Province and 
the south-eastern districts of the Minsk Province according to the administrative 
division of that period. The analysis of the sources showed that during this period 
a significant number of Russian Old Believers lived in this territory, more than in 
any other Belorussian region. According to official data, in the 1860s there were 
about 20 thousand Old Believers, and in 1914 — over 45 thousand. In the middle of 
the 19th and early 20th centuries, Old Believers’ population lived rather compact-
ly in Gomel, Bobruisk, Mogilev, Igumen and Rogachyov districts. Two big areas 
of their settlement were localized in the region: Gomel-Vetka and Bobruisk. Most 
Old Believers in the south-eastern Belarus resided in rural areas, and the share of 
city dwellers was small during the investigated period. Gomel was the main urban 
centre of the region with a significant number of Old Believers. Some of them also 
lived in in Bobruisk, Rogachev and Rechitsa. There were no Old Believers in other 
cities of the region.
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Юго-восточный регион Беларуси является одним из важнейших исторических 
центров старообрядчества в восточной Европе. Русские староверы поселяются на 
этой территории еще в середине ХVII в. К большому сожалению, источники вто-
рой половины ХVII–ХVIII вв. не представляют полную картину географии рассе-
ления старообрядческого населения в регионе. Только отдельные данные указы-
вают на места проживания староверов и их численность в регионе. Отсутствуют 
также и комплексные статистические данные об их количестве в упомянутый пе-
риод. Статистико-демографическое изучение старообрядцев региона начинается 
только в конце 1830-х гг. 

Цель статьи — выявить особенности расселения и проследить динамику числен-
ности старообрядческого населения в юго-восточной Беларуси на основе данных се-
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редины ХІХ — начала ХХ в. Несмотря на всю важность изучения этого региона для 
всей истории старообрядчества восточной Европы, данная научная проблема так и 
не была решена. Отдельные ее аспекты затрагивались в работах А. А. Горбацкого 
(Гарбацкі 1999) и М. В. Кочергиной (Кочергина 2011).

В соответствии с административно-территориальным делением того времени ге-
ографические границы исследования будут ограничены центральной и южной ча-
стями Могилевской губернии, а также юго-восточными уездами Минской губернии 
(Рис. 1). Источниковедческой базой исследования стал комплекс статистических и 
демографических данных (опубликованных и архивных).

Как следует из анали-
за источников, в середи-
не ХІХ — начале ХХ в. 
основная масса старо-
обрядцев региона была 
сконцентрирована на тер-
ритории Гомельского, Ро-
гачевского и Могилевско-
го уездов Могилевской 
губернии, Бобруйско-
го и Игуменского уез-
дов Минской губернии. 
В других его частях сто-
ронники старых обрядов 
фактически не фиксиро-
вались. В регионе прожи-
вали как старообрядцы 
поповских направлений, 
так и беспоповских. 

Лидером по количе-
ству старообрядческо-
го населения в регионе 
был Гомельский уезд 
(до 1852 г. назывался 
Белицким)1. Его терри-
тория являлась одним из важнейших исторических центров старообрядчества на 
белорусских землях. В границах уезда находился духовный центр староверов-по-
повцев — местечко Ветка. На долю уезда приходилась большая часть старообряд-
ческого населения региона. Согласно официальным данным, в 1844 г. на террито-
рии Белицкого уезда (вместе с г. Белицей) насчитывалось 11 824 староверов. Все 
они были поповцами (НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 258. Л. 66об−67). В 1859 г. в уезде 
фиксировалось 12 971 сторонников старых обрядов, а через два годы их количество 
выросло до 14 999 человек (ПКМогГ 1861: 14−22; ПКМогГ 1863: 72−73). Старо-
обрядческое население довольно равномерно заселяла территорию уезда (Рис. 2).

1  С 1796 г. уезд носил название Белицкого, а уездным центрам был город Белица (сейчас входит в 
черты г. Гомеля). В 1852 г. уезд был переименован в Гомельский, а уездным центрам стал Гомель.

Рис. 1. Административно-территориальное деление в юго-
восточной части Беларуси в середине ХІХ — начале ХХ в. 

(карта-схема составлена автором)
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В течение 1860-х — первой половины 1870-х гг. количество староверов в Гомель-
ском уезде существенно уменьшилось. На 1875 г. насчитывалось только 11 426 че-
ловек (ОМогГ 1875: 80). Но в последующий период наблюдается устойчивое уве-
личение численности старообрядческого населения в уезде. Наиболее быстрыми 
темпами выросло количество староверов в начале ХХ ст. С 1897 г. до 1914 г. оно 
увеличилось почти в два раза (Табл. 1). В Гомельском уезде также проживало значи-
тельное количество единоверцев. Если в самом начале ХХ в. их было не так много, 
то к середине 1910-х гг. их число стало существенным. Так, в 1903 г. в уезде на-
считывалась 150 единоверцев, в 1909 г. — 524, в 1914 г. — 889 (ПКМогГ 1905: СХ; 
ПКМогГ 1911: 12; ПКМогГ 1916: 46). 

В середине ХІХ в. Гомельский уезд был лидером среди белорусских уездов по ко-
личеству старообрядческих культовых сооружений. Так, в начале 1840-х гг. в уезде 
действовали 6 монастырей (4 мужских и 2 женских) и 22 храма (по одному в Спа-
совой слободе, Никольском монастыре, г. Белице, слободах Жгунская Буда, Новая 
Мильча, Тарасовка, Папсуевка; по два в Косицкой слободе, слободе Новый Крупец, 
Пахомьевом монастыре, Романовой слободе, слободе Дубовый Лог, Марьиной сло-
боде, 3 в Леонтьевой слободе). Однако уже на 1844 г. в уезде 9 молитвенных домов 
было «запечатано» (по одному в г. Белице, Спасовой слободе, слободе Новой Миль-

Рис. 2. Особенности расселения старообрядцев в юго-восточной части Беларуси в 
середине ХІХ в. (карта-схема составлена автором) 
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че, слободе Косицкой, Пахомьевом монастыре, Рамановой слободе, слободе Марьи-
ной; в слободе Новый Крупец — 2) (НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 258. Л. 69об–71). Как 
свидетельствуют источники, количество старообрядческих храмов в уезде к концу 
1850-х гг. мало изменилось. Правда, в этот период ряд храмов было закрыто или 
переведено в единоверческие. Так, согласно архивным данным, на 1859 г. в слобо-
де Новый Крупец 2 храма уже являлись единоверческими. В Леонтьевой слободе 
насчитывалось только 2 «часовни без престола», а в слободе Дубовый Лог остался 
только один храм (НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 743. Л. 35–35об). 

Таблица 1 
Распределение старообрядцев по уездам Могилевской губернии

(1875–1914 гг.)1

Уезд

Количество старообрядцев в уездах Могилевской губернии по годам 
(чел.)

1875 1883 1888 1893 1897 1905 1914

Гомельский 11 426 14 404 14 448 15 101 14 964 20 887 28 137

Рогачёвский 1 058 965 1 280 1 455 1 751 1 236 827

Могилёвский 189 324 442 690 972 1 040 1 328

Чериковский 121 174 163 173 167 136 370

Чаусский – – – 205 309 366 543

Быховский 10 13 13 50 249 234 –

Источники: (ОМогГ 1875: 80; ОМогГ 1883: 32; ПКМогГ 1890: 72; ПКМогГ 1895: 386; Пере-
пись 1897 Могилевская губ.: 94; ПКМогГ 1907: 148; ПКМогГ 1916: 46).

Вторым па количеству старообрядцев в регионе был Бобруйский уезд Минской 
губернии. В 1839 г. в уезде насчитывалось 1 920 сторонников старых обрядов. В это 
время они проживали более чем в двадцати населенных пунктах уезда. В этом же 
1839 г. старообрядческие храмы были зафиксированы в слободах2 Копустиной, Тур-
ки, Солотино (НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 701. Л. 13, Л. 44–44об, Л. 56). В последую-
щие годы количество староверов в уезде несколько выросло. Так, в 1858 г. в нем 
насчитывалось 2 285 человек, а в 1871 г. — 3 232 (ПКМинГ 1860: 22–29; ПКМинГ 
1873: 232). В середине ХІХ в. почти все старообрядческое население Бобруйского 
уезда проживало в восточной его части, на границе с Рогачевским уездом Могилев-
ской губернии. Поселения, где фиксировались староверы, образовывали достаточно 
компактный ареал (Рис. 2). Среди населенных пунктов в этот период выделялись 
слободы Капустино, Скриплица, Турки, Солотино. В следующие десятилетия чис-
ленность староверов в уезде существенно увеличилась. На границе столетий она 
достигла 9 353 человек, а в 1913 г. — 12 626 человек (Табл. 2).
1 В Табл. 1 не приведены данные по северным уездам Могилевской губернии, т. к. старообрядче-

ское население последних относилось к северо-восточной зоне расселения на белорусских 
землях (см. подробнее: Аўсейчык 2022).

2 В архивных документах середины ХІХ в. эти населенные пункты часто указываются не только 
как слободы, но как села и деревни.
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Таблица 2 
Динамика численности старообрядческого населения в юго-восточных уездах 

Минской губернии (1858–1913 гг.)

Уезд
Количество старообрядцев в уездах Минской губернии по годам (чел.)

1858 1863 1871 1877 1887 1891 1894 1897 1905 1913

Бабруйский 2 285 2 498 3 232 3 849 7 908 7 952 9 711 9 353 10 380 12 626

Игуменский – – – 47 783 900 995 1 583 1 900 2 180

Речицкий 56 40 – 52 88 88 334 387 387 390

Источники: (ПКМинГ 1860: 22–29; ПКМинГ 1865: 10; ПКМинГ 1873: 232; ОМинГ 1877: 87; ПК-
МинГ 1889: 262; ОМинГ 1891: 34; ПКМинГ 1896: 3; Перепись 1897 Минская губ.: 78; ПКМинГ 
1907: 126; ПКМинГ 1915: 72).

К лидерам по количеству старообрядцев в регионе относился также Рогачев-
ский уезд Могилевской губернии. Официальные данные сообщают на 1844 г. про 
765 староверов, которые проживали в 14 населенных пунктах уезда. По количеству 
старообрядческого населения выделялись слобода Турск (238 человек) и село Речки 
(207 человек). На 1844 г. в Рогачевском уезде действовали три старообрядческих хра-
ма («часовни») в д. Покоть, д. Голодное, слободе Турск. Как свидетельствуют источ-
ники, в уезде проживали как беспоповцы, так и поповцы. Последних в 1844 г. в уезде 
насчитывалось 465 человек, а беспоповцев — 300 (НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 258. 
Л. 5об, Л. 6–6об, Л. 15, Л. 27об–28). Но уже в 1850-х гг. их количество было почти 
одинаковым. Беспоповские поселения в основном размещались в западной части уез-
да на границе с Бобруйским уездом и входили в ареал, основная часть которого раз-
мещалась на территории последнего. Большинство поселений староверов-поповцев 
размещалось в южной части уезда. Количество старообрядцев в Рогачевском уезде к 
концу 1850-х гг. оставалось примерно таким же. Так, в 1859 г. здесь насчитывалось 
708 староверов. В последующие десятилетия их численность несколько выросла. 
В 1875 г. она превысила тысячу человек (ОМинГ 1875: 80). А в 1894 г. она достигла 
1 501 человека. Однако с конца ХІХ в. наблюдается снижение количества староверов 
в уезде. В то же время тут растет количество единоверцев (за счет перехода в едино-
верие местных старообрядцев). И уже на 1909 г. количество последних превысило 
число староверов в уезде. В этом году в Рогачевском уезде насчитывалась 876 старо-
веров и 1 040 единоверцев. Такая же тенденция сохранилась и до 1914 г. В этом году 
количество староверов в уезде составило 827 человек, а единоверцев — 1 113 человек 
(ОМогГ 1894: ведомость 12; ПКМогГ 1911: 12; ПКМогГ 1916: 46).

Значительная часть старообрядческого населения проживала на территории Мо-
гилевского уезда. Но только в самом конце ХІХ в. его численность достигла тысячи 
человек (Табл. 1). Еще в 1844 г. в уезде, вместе с губернским центром Могилевом, 
фиксировался только 81 старовер (НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 258. Л. 66об–67). Как 
следует из источников, в уезде в середине ХІХ в. основная масса старообрядцев ком-
пактно проживала в северо-западной части уезда. Эти поселения примыкали к севе-
ро-восточной зоне расселения староверов в Беларуси (Аўсейчык 2022: 15). При этом, 
как отмечалось в официальных донесениях, храма у них в этот период не было и все 
«требы» староверы уезда отправляли в местечке Холопеничи Борисовского уезда, где 
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проживал их «духовник» (НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 258. Л. 61об–62). Во второй поло-
вине ХІХ — начале ХХ в., как свидетельствуют статистические данные, количество 
староверов растет и в других частях уезда, а также в губернском городе Могилеве.

В последних двух десятилетиях ХІХ в. существенное количество старообрядцев 
насчитывалась на территории Игуменского уезда Минской губернии. Еще в конце 
1870-х гг. численность старообрядцев на этой территории была совсем небольшой, 
но уже с середины 1880-х гг. она существенно возрастает. Согласно данным перепи-
си населения 1897 г., в уезде уже проживали 1 583 старовера. А в 1913 г. их числен-
ность выросла до 2 180 человек (Табл. 2).

В Чериковском и Чаусском уездах Могилевской губернии, а также Речицком уез-
де Минской губернии староверов было довольно мало. Так, в Чериковском уезде в 
1844 г. насчитывалось 177 староверов (все поповцы). Все они проживали только в 
двух населенных пунктах (слободе Груновке и д. Голочевке). Согласно данным, на 
1844 г. в слободе Груновке находился старообрядческий храм («часовня»), который 
еще в 1840 г. был запечатан. Староверы же д. Голочевка принадлежали, как сооб-
щалось в официальных документах, к приходам Белицкого уезда (НИАБ. Ф. 2001. 
Оп. 1. Д. 258. Л. 43об–44). В Чаусском уезде староверы до конца 1880-х вообще 
не фиксировались. А в Речицком уезде фактически до конца 1870-х гг. все старо-
веры жили в уездном центре. И только с 1890-х гг. их количество в уезде несколь-
ко возросло. В Быховском уезде численность старообрядцев была незначительной. 
Некоторое увеличение их числа наблюдается только в 1890-е — начало 1900-х гг. 
(Табл. 1). В Горецком и Мстиславском уездах Могилевской губернии во второй по-
ловине ХІХ — начале ХХ в. старообрядцев вообще не было зафиксировано. На тер-
ритории Климовичского уезда Могилевской губернии к началу ХХ в. они также не 
проживали. На начало ХХ в. их число в уезде было совсем небольшим (максимально 
достигло 24 человека в 1905 г.) (ПКМогГ 1907: 148).

Бо́льшая часть старообрядческого населения региона во второй половине ХІХ — 
начале ХХ в. проживала в сельской местности. При этом необходимо отметить, что 
значимое число старообрядцев насчитывалось в слободах, где распространение по-
лучили ремесла и торговля. Особенно в регионе выделялись Ветковские слободы. 
Основная же масса староверов-горожан юго-восточной части Беларуси была сосре-
доточена в городе Гомеле. Определенное их число также насчитывалось в Бобруйске 
и Речице. В остальных городах региона староверов жило мало. Даже в губернском 
городе Могилеве их до 1890-х гг. почти не фиксировалось. И только в 1890-е — на-
чале 1900-х гг. заметно некоторое увеличение староверов в Могилеве. В 1893 г. в го-
роде проживало 97 человек, в 1895 — 102, в 1897 — 107, 1903 — 92. Но в 1904–1905 
гг. наблюдается существенное снижение численности старообрядцев в Могилеве. 
В 1904 г. их насчитывалось всего 30 человек, а в 1905 — 14. В следующие годы 
их количество несколько увеличивается. В 1914 г. в городе насчитывалось уже 154 
старообрядца (ПКМогГ 1895: 386; ПКМогГ 1897: 134; Перепись 1897 Могилевская 
губ.: 94–95; ПКМогГ 1905: СХ; ПКМогГ 1916: 46). 

По численности старообрядческого населения г. Гомель во второй половине 
ХІХ — начале ХХ в. являлся лидером не только в регионе, но и на белорусских зем-
лях. Так, в 1859 г. в нем проживало 3 114 староверов, а в 1861 г. — 5 182 (ПКМогГ 
1861: 14–22; ПКМогГ 1863: 73). Однако в последующие годы численность старооб-
рядческого населения в городе существенно падает. В 1888 г. в Гомеле насчитыва-
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лось только 2 020 староверов, что составляло около 7% от всего населения города 
(ПКМогГ 1890: 72–73). А, согласно данным переписи 1897 г., в городе проживало 
только 1 688 сторонников старых обрядов. Доля старообрядцев в структуре насе-
ления города также сильно снизилась. В 1897 г. она составляла лишь 4,6% от всего 
населения Гомеля (Перепись 1897 Могилевская губ.: 94–95). В начале ХХ в. чис-
ленность старообрядческого населения в Гомеле существенно возрастает. В 1903 г. 
здесь проживало уже 2 448 человек. Существенный рост городского старообряд-
ческого населения произошел, согласно статистическим данным, с 1906 по 1907 г. 
Количество староверов-горожан в городе выросло с 2 416 до 6 004 человек (ПКМогГ 
1905: СХ; ПКМогГ 1908: Приложение 3; ПКМогГ 1909: 50). А в 1914 г. в Гомеле уже 
насчитывалось 8 831 старовер (ПКМогГ 1916: 46). При этом такой рост численно-
сти староверов-горожан нельзя пояснить переселением староверов из ближайшей 
сельской местности. Количество староверов в сельской местности в этот период 
равномерно увеличивалось. Такому быстрому росту старообрядческого населения 
города способствовало то, что в конце ХІХ — начале ХХ в. Гомель превратился в 
крупный промышленный центр и железнодорожный узел. При этом следует отме-
тить, что и общее количество населения Гомеля в этот период также скачкообразно 
увеличилось. С 1897 до 1913 г. его численность выросла почти в 3 раза (с 36,8 тыс. 
до 104,5 тыс. человек) (Гомель 1991: 14). Этот рост происходил в том числе и за счет 
миграции из других регионов. 

Определенное количество старообрядцев проживало также в г. Бобруйске и г. Ре-
чице. В 1839 г. в Бобруйске насчитывалось 190 староверов (НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. 
Д. 701. Л. 55). А в 1858 г. в городе проживало уже 347 сторонников старых обрядов, 
что составляло около 15% от всего старообрядческого населения уезда и около 1,5% 
от всех жителей Бобруйска. В 1863 г. в городе количество староверов выросло до 
397 человек (16% от всего старообрядческого населения уезда). Однако в 1870-е гг. 
доля староверов-горожан в Бобруйском уезде уменьшилось до 6–7% и на таком уров-
не сохранялась до конца ХІХ в. В 1877 г. в Бобруйске насчитывалось 258 староверов, 
в 1887 — 475, в 1891 — 51, в 1894  — 595. С конца ХІХ в. доля горожан в общей массе 
староверов Бобруйского уезда уменьшается до 4%. В 1897 г. в Бобруйске насчитыва-
лась 342 старовера, в 1905 — 403, в 1913 — 548. В Речице количество староверов в 
течение второй половины ХІХ — начале ХХ в. оставалось почти неизменным. В 1858 
г. в городе насчитывалось 56 человек, в 1877 г. — 52, в 1887 г. — 49, в 1891 г. — 52, 
в 1897 — 55, в 1905 — 55, в 1913 — 56 (ПКМинГ 1860: 22–29; ПКМинГ 1865: 10; 
ОМинГ 1877: 87; ПКМинГ 1889: 262; ОМинГ 1891: 34; Перепись 1897 Минская губ.: 
78; ПКМинГ 1907: 126; ПКМинГ 1915: 72). Небольшое количество староверов про-
живало также в Рогачеве. В городе во второй половине ХІХ — начале ХХ в. отмеча-
ется постепенный рост старообрядческого населения. В 1914 г. здесь насчитывалось 
168 человек (ПКМогГ 1916: 46). В других уездных городах региона (Черикове, Чау-
сах, Мстиславле, Горках, Климовичах, Игумене, Быхове) во второй половине ХІХ — 
начале ХХ в. старообрядческое население не проживало. 

Представленные выше статистические данные убедительно свидетельствуют об 
устойчивом увеличении старообрядческого населения в регионе. С 1860-х до 1914 г. 
оно увеличилось с 20 тыс. до 45 тыс. человек. В большинстве административных 
единиц оно объясняется преимущественно натуральным приростом населения. Про 
это убедительно свидетельствуют статистические данные. Этот фактор в качестве 
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основной причины роста старообрядческого населения в регионе указывался и в 
официальных статистических отчетах того времени (ОМогГ 1880: 24; ОМогГ 1902: 
51; ПКМогГ 1902: 59). Вместе с тем, источники свидетельствуют и о достаточно ак-
тивной миграции старообрядческого населения в регион, особенно в конце ХІХ — 
начале ХХ в. Этим и объясняется существенный рост численности старообрядцев в 
течение небольшого промежутка времени. В то же время случаи перехода в старо-
обрядчество местного, преимущественно православного, населения были довольно 
редкими. Например, в Могилевской губернии в 1879 и 1880 гг. такие случаи вообще 
не были зафиксированы, а в 1913 г. в «раскол» перешел только 1 человек (ОМогГ 
1879: 37; ОМогГ 1880: 24; ОМогГ 1913: 58). Вместе с тем, официальная статистика 
приводила сведения и о переходе староверов в православие, но и эти случаи также 
не были массовыми. В 1870–1880-е гг. таких случаев было совсем мало. Так, в Мо-
гилевской губернии в 1877 г. к православию присоединился 1 человек, в 1878 — 2, 
в 1882 — 1, в 1883 — 2, в 1885 — 3. А в 1879 и 1880 гг. случаев присоединения ста-
роверов к православию в Могилевской губернии вообще не зафиксировано (ОМогГ 
1877: 141; ОМогГ 1878: 27; ОМогГ 1882: 17; ОМогГ 1883: 32; ОМогГ 1885: 21; ОМо-
гГ 1879: 37; ОМогГ 1880: 24). В 1890 — начале 1990-х гг. это количество несколько 
возросло, но не существенно. По официальным сведениям, в 1895 г. в Могилевской 
губернии к православию присоединилась 10 человек, в 1902 — 8, в 1913 — 14 (ОМо-
гГ 1895: 36; ОМогГ 1902: 51; ОМогГ 1913: 58). 

Таким образом, на основе анализа источников приходим к следующим выводам. 
В середине ХІХ — начале ХХ в. в юго-восточной части Беларуси проживало до-
статочно большое количество старообрядческого населения. Основными регионами 
их поселения в это время стали территория Гомельского, Бобруйского, Рогачевского, 
Могилевского и Игуменского уездов. По численности старообрядческого населения 
эта зона являлась лидером на белорусских землях. Согласно официальным данным, в 
1860-е гг. здесь насчитывалось около 20 тыс. староверов, а в 1914 г. — свыше 45 тыс. 
В регионе локализировались два больших ареала расселения старообрядцев: Гомель-
ско-Ветковский и Бобруйский. Большинство староверов юго-восточной Беларуси в 
данный период проживало в сельской местности, а доля горожан была небольшой. 
Основным городским центром, где насчитывалось значительное число старообрядче-
ского населения, был Гомель (в 1914 г. в нем проживало 8 831 человек, что составляло 
8,4 % от всего населения города). Некоторое количество также фиксировалось в Боб-
руйске, Рогачеве и Речице. В других городах региона старообрядцы не проживали. 
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