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В статье на основе документов архивного фонда «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Беларусь», хранящихся в Национальном в архиве Республики Беларусь, рассматриваются вопросы переселения в 1925—

1927 гг. жителей Дретуньского (Краснопольского) района Полоцкого округа в пределах БССР, а также Сибирь и Северный 

Кавказ в связи со строительством артиллерийского полигона «Советская Беларусь». Обращается внимание на особенно-

сти проведения данной компании, а также трудности, с которыми пришлось столкнуться переселенческим органам в 

связи с нежеланием крестьян переселяться, особенно за пределы БССР. Выделены на основные виды сохранившихся источ-

ников. Акцентируется внимание на том, что среди материалов по этому вопросу сохранились те, которые могут быть 

полезны при изучении истории семьи.  
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Изучая описи фонда «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» (в 1920-е гг. 

назывался «Народный комиссариат земледелия») за межвоенный период наше внимание привлекли 17 дел, в заголовках 

которых шла речь о переселении жителей Дретуньского (Краснопольского) района Полоцкого округа на Северный Кавказ и 

Сибирь в связи со строительством артиллерийского полигона «Советская Беларусь».  

В результате изучения документов удалось выяснить следующее. Постановление «Об отводе земель под окружной 

артиллерийский полигон и лагерь войск Западного военного округа» было принято СНК БССР 10 апреля 1925 г. Для нужд 

Наркомата по военным делам был передан участок земли площадью 27 тыс. десятин в Дретуньском районе Полоцкого 

округа (3 июля 1925 г. переименован в Краснопольский район). Переселить планировалось жителей следующих населенных 

пунктов: деревень Васильево, Вырвино, Горы, Измоки, Ланцужка, Оглобенка, Сваты, Стурлыги; хуторов Подсосно, Под-

сосница, Фомиченки; фольварков Сосно и Жельцы с хуторами; застенка Дальчица. Общее число дворов составляло около 

350 [5, л. 113].  

Тех, кто подлежал переселению в первую очередь, а это 150 хозяйств, планировалось наделить землей в пределах 

Полоцкого и Витебского округов. А тех, кто позднее — в других местностях БССР или за ее пределами. В примечании от-

мечалось, что «переселение за пределы БССР производится исключительно по желанию переселяемых» [5, л. 114]. 

В фонде хранятся материалы о работе комиссии СНК БССР с участием представителей Западного военного округа и 

сельчан, созданной для проведения работ по переселению, схема границ лагерных участков авиации и воздухоплавания и 

аэродрома (рис. 1), а также документы по оценке имущественных выплат переселенцам: описи земельных угодий, ведомо-

сти обследования имущества граждан и расчетные ведомости на возмещение убытков, сметы расходов на переселение. 

 

  

Рисунок 1. – Схема  

границ лагерных  

участков авиации  

и воздухоплавания  

и аэродрома в районе 

д. Дретунь [1, л. 83] 
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Здесь же представлены посемейно-имущественные списки (рис. 2) и описи построек переселенцев. Ценность посемей-

но-имущественных списков заключается в том, что они содержат сведения, полезные при изучении истории семьи: фамилию, 

имя, отчество домохозяина и членов семьи, возраст, число трудоспособных, количество земли, живой и неживой инвентарь, 

постройки, размере и проценте годности. Такие списки за 1925—1927 гг. сохранились по деревням Алеша, Борки, Вырвино, 

Дретунь, Гвозды, Гора, Заозерье, Измоки, Ланцужа, Недружное 1, Недружное 2, Подсосно-Южное, Прохорники, Сваты, Сосно, 

Старина, Стурлыги; хуторам Дольчица, Жельцы, Жельчанка, Солохо, Таборы; жителям Орлейского лесничества. 

 

 
 

Рисунок 2. – Посемейно-имущественный список по д. Дретунь и хут. Солоха за 20 мая 1927 г. [6, л. 5] 

 

В делах хранятся заявления, из которых можно почерпнуть некоторые сведения о жизни переселяемых. В качестве 

примера приведем заявление от 23 мая 1926 г. Космачева Филиппа из бывшего имения Жельцы. В нем он писал: «Прежде 

мы проживали на хут. Устье и имели имущества: хату, хлев и 10 десятин земли. В нашем хозяйстве 5 душ, а работник  

я один. Полигон нас выселил из хут. Устье и перебросил на хут. Жельцы. Здесь мы имели хозяйство гораздо меньше: лишь 

одну хату. Мы приготовились было жить спокойно в Жельцах, но оказалось, что меня и мое семейство опять куда-то гонят  

с только что было насиженного и устроившегося места. Совхоз артполигона выселяет меня […]. Прошу расследовать это 

дело и урегулировать вопрос, так как мне не нужны деньги, что платят при переселении (хотя я их не получал). Мне надо 

земля. Я крестьянин и мое дело работать на земле, а не бегать с места на место […]» [4, л. 35]. 

Всего в течение первого года из Краснопольского района в пределах БССР переселено 138 дворов. Для этих целей 

был ликвидирован ряд совхозов [3, л. 163]. 

К середине 1926 г. выяснилось, что переселить всех в пределах БССР невозможно по причине аграрной перенасе-

ленности. Для решения этого вопроса СНК БССР в мае 1926 г. принял постановление о необходимости обратиться к прави-

тельству РСФСР с просьбой о выделении для переселяемых из Краснопольского района жителей земли из колонизационно-

го фонда общесоюзного характера [2, л. 115]. В это же время, крестьяне подлежащей переселению д. Дретунь и ряда других 

деревень начали отказываться переселяться за пределы БССР, а граждане, которые изначально соглашались на переселение, 

от этого решения также отказались.  
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Для скорейшего освобождения территории полигона было решено отправить ходоков от крестьян и представителя 

военведа для осмотра земель в Сибири и Северном Кавказе. Во второй половине 1926 г. они посетили Ачинский, Аксай-

ский, Донской, Терский, Томский, Сальский и Шахтинский округа. Так, в Ачинском округе ходоки не пожелали зачислить 

земли по причине суровости зимы. Хотя, как отмечал агент по переселению, в округе проживала масса переселенцев из 

Беларуси и Великороссии, живших там не менее 10 лет. Давая характеристику землям Аксайского округа инспектор указы-

вал, что земля здесь черноземная с глинистой почвой, вполне пригодная для хлебопашества. Водой эти участки могли быть 

обеспечены при условии устройства колодца на балках. Почва тяжелая. По мнению ходоков, для правильной ее обработки 

требовалось не менее трех пар быков в один плуг. Хозяйство на этих землях можно было вести только земледельческое, т.к. 

отсутствовали свободные земли для выпаса скота [5, л. 3—8]. В результате, несмотря на недовольство ходоков, были забро-

нированы земли в Аксайском, Ачинском и Донском округах. 

29 апреля 1927 г. СНК БССР принял постановление «О принудительном переселении граждан из лагеря и артилле-

рийского полигона «Советская Беларусь». Согласно ему, 70 крестьянских дворов д. Дретунь, Стурлыги, хут. Солохо Полоц-

кого округа необходимо было переселить в Ужурский район Ачинского округа и в Новочеркасский район Донского округа 

[5, л. 116]. Однако, выселяемые крестьяне обратились в ЦИК БССР с просьбой оставить их в пределах БССР и переселить  

в совхоз «Довжа». По этому вопросу в июне 1927 г. ЦИК БССР принял решение: «В случае отказа переселяемых воспользо-

ваться представленной компенсацией земли за пределами БССР (Сибирь и Северный Кавказ), поручить Народному комис-

сариату земледелия при обращении граждан, выселяемых с земель полигона, не желающих переселяться в указанные ме-

ста — наделить их землей по установленным нормам» [5, л. 117]. 

О том, как развивались дальнейшие события свидетельствует докладная записка председателя комиссии по пересе-

лению из лагеря и артполигона «Советская Беларусь» Сорокина в Народный комиссариат земледелия БССР. К моменту 

переселения граждане д. Дретунь успели подготовиться для организованного отказа от переселения, о чем заявили на со-

брании комиссии, что если они не пожелают переселяться, то принудительно их никто не выселит. Кроме того, деревня, за 

исключением 2—3 дворов, находились в родственных отношениях (все Быховцы), благодаря чему выступление одного под-

держивалось всеми.  

Когда на собраниях удалось убедить граждан д. Дретунь и Стурлыги, что в этом году они будут переселены, то они за-

явили, что, в крайнем случае, переселятся в колхоз «Довжа». Доводы комиссии были не убедительны для переселяемых и они 

заявляли, что «если, мол, нас выселить из лагеря можно, то и ликвидировать совхоз «Довжа» тоже можно». Комиссия получила 

распоряжение об уплате денег и объявлении срока переселения на свободные земли Полоцкого округа. 5 семей самых влия-

тельных граждан были в принудительном порядке направлены в Донской округ на представленный им фонд. Остальным со-

общили, что 4 июля 1927 г. они могут добровольно садиться в вагоны, а в случае отказа также будут выселены принудительно. 

После этого жители начали переселяться добровольно. Однако в конце июля некоторые переселенцы д. Дретунь возвратились 

из Новочеркасска в Полоцкий округ и Невельский уезд. По сведениям, арендовали участки и купили постройки. Часть пересе-

ленных, во время того, как сопровождавший их представитель отправился в Ростов для согласования с местными органами 

власти вопросов, связанных с водворением переселенцев, уехали из Новочеркасска обратно, а 10 семей зачислили себе землю  

и остались на месте, но позже, по непроверенным данным, и остальные вернулись [5, л. 120].  

Таким образом, несмотря на нежелание крестьян Краснопольского района переселяться, полигон был создан и дей-

ствовал на протяжении всего периода существования СССР. А сохранившиеся в фонде «Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь» материалы являются ценным источником как по истории региона, так и при изуче-

нии истории семьи. 
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ON RESETTLEMENT OF RESIDENTS OF POLOTSKY DISTRICT  

IN THE SECOND HALF OF THE 1920S (ACCORDING TO NARB DOCUMENTS) 

 

T. Aheyenka 

 

In the article, based on the documents of the archival fund "Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus", 

stored in the National Archives of the Republic of Belarus, questions of resettlement in 1925—1927 are considered residents of the 

Dretunsky (Krasnopolsky) district of the Polotsk district within the BSSR, as well as Siberia and the North Caucasus in connection 

with the construction of the «Soviet Belarus» artillery range. Attention is drawn to the peculiarities of this company, as well as the 

difficulties that the resettlement authorities had to face due to the unwillingness of the peasants to move, especially outside the BSSR. 

Allocated to the main types of surviving sources. Attention is focused on the fact that among the materials on this issue, those that 

can be useful in the study of family history have been preserved. 

Кeywords: resettlement, BSSR, family history. 

 
  


