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ПОМОЩЬ КРАСНОЙ а р м и и  КРЕСТЬЯНСТВУ БССР 
В ПРОВЕДЕНИИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

И ИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ОСВОЕНИИ (1 9 2 0 — 1932)

Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установ
ление диктатуры пролетариата в форме Советов коренным образом изме
нили положение и условия жизни широких масс трудящихся крестьян Бе
лоруссии. Советская власть передала им в безвозмездное пользование 
конфискованные у помещиков земли, которые стали общенародным до
стоянием. Несмотря на это земельная проблема была решена не пол
ностью. В 1922 году, например, в БССР насчитывалось 41,6 % кресть
янских хозяйств с посевами от 2 до 6 десятин ‘.

Одной из причин такого положения было отсутствие необходимого 
количества земли, пригодной для использования в сельскохозяйственном 
производстве. Это в свою очередь обостряло продовольственную, кормо
вую и социальную проблемы. Но в Белоруссии имелись огромные резер
вы для увеличения удобных земель путем мелиорации болот и заболочен
ных почв. Уже в первые годы Советской власти было определено, что 
здесь можно осушить 1650 тыс. десятин таких земель. Более точные под
счеты в последующие годы показали, что таких земель около 2600 тыс. 
десятин (21,6 % территории республики)2.

Острота земельной проблемы в БССР вызывалась большим аграрным 
перенаселением деревни, а с конца 1920 года она усугубилась демобили
зацией красноармейцев, которые были в основном крестьянами. Возвра
тившись в родные места, они стремились получить от Советской власти 
надел земли и обзавестись собственным хозяйством.

Военные органы Западного округа, понимая остроту земельной проб
лемы в БССР, убеждали демобилизованных воинов активно участвовать 
в мелиорации и освоении земель. Для красноармейцев, возвращающихся 
в деревню, проводились специальные лекции и беседы, наиболее активные 
из них обучались на двухнедельных сельскохозяйственных курсах. В ре
зультате многие красноармейцы после демобилизации становились органи
заторами мелиоративных товариществ, инициаторами создания на мелио
рируемых землях коммун и коллективных хозяйств. Так, осенью 1920 
года возвратился в родную деревню Затоны Оршанского уезда красноар
меец М. Сенатов. Он убедил пять бедняцких семей объединиться и при
ступить к расчистке заброшенных земель от кустарников. Вскоре они под
готовили к сельскохозяйственному использованию 56 га. На этой площади 
М. Сенатов организовал коммуну, которую назвали «Рассвет»3.

В газете «Белорусская деревня» 10 февраля 1923 года была опубли
кована следующая информация: «В районе Слободской волости Мозыр- 
ского уезда есть коммуна «Мина». Здесь в 1920 году глубокой осенью 
поселилось трое коммунистов-красноармейцев, возвратившихся с фронта. 
За два года из ничего создано хозяйство благодаря самоотверженному 
труду и дисциплине, которая имеется среди членов коммуны. Крестьянам 
нравится жизнь коммунаров, их усердие в труде, товарищеские чувства. 
Крестьяне часто посещают коммуну, члены которой приглашают их всту
пить в коммуну...» Первые коммуны, организованные бывшими красно
армейцами на мелиорируемых ими землях, играли немаловажную роль в 
политической и хозяйственной жизни крестьян Советской Белоруссии. Они
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выявляли не только источники расширения сельскохозяйственных угодий, 
но и показывали крестьянам, как нужно строить новую жизнь на коллек
тивных началах.

В последующие годы помощь частей Западного военного округа кре
стьянству республики в восстановлении сельского хозяйства значительно 
расширилась. 30 марта 1921 года Совет Труда и Обороны страны принял 
специальное постановление «О трудовых частях»4. Народному комисса
риату труда предоставлялось право организовывать по мере надобности 
трудовые части, в состав которых входили командный, административно- 
хозяйственный состав и красноармейцы. Эти части и другие подразделе
ния округа участвовали в проведении «двухнедельника красного пахаря», 
«недели по ремонту инвентаря», «недели по сбору и очистке семян» и 
других мероприятиях. В период посевной кампании 1921 года от воин
ских частей Западного военного округа крестьяне получили 17071 пуд се
мян, 24 тыс. красноармейцев на лошадях воинских частей работали более 
чем в 12 тыс. крестьянских хозяйств. Кроме того, крестьянским хозяйст
вам округ передал бесплатно: 681 лошадь, 756 коров и 800 голов друго
го скота 5. Благодаря такой помощи деревне со стороны воинских частей 
посевные площади БССР в 1922 году по сравнению с 1921 увеличились 
более чем на 67,7  тыс. г а 6; в севооборот вводились клевер, вика, увели
чились посадки картофеля. Расширение сельскохозяйственных угодий пу
тем мелиорации увеличивало кормовую базу, что способствовало росту по
головья скота. Сократилось количество безлошадных и бескоровных хо
зяйств.

VII съезд КП(б)Б, состоявшийся в марте 1923 года, поставил перед 
коммунистами республики задачу укрепления «контактной работы с поли
тическими отделами Красной Армии» и признал, что необходима «более 
тесная и планомерная связь с красноармейскими организациями»7. Съезд 
рекомендовал организовать шефство города над деревней, которое должно 
вылиться в реальную помощь крестьянству.

Выполняя решения съезда, партийные организации республики и во
инских частей округа усилили агитационную и организационную работу по 
укреплению союза рабочего класса и крестьянства. Многие части и под
разделения округа брали шефство над деревней. Так, в апреле-мае 
1923 года шефство взяли: 11-й стрелковый полк — над Сеницкой воло
стью, школа комсостава 4-й дивизии— над Семково-Городокской, террито
риальная Белорусская дивизия — над Старосельской, авиаэскадрилья—над 
Пуховичской волостью 8. Шефы организовывали для крестьян чтение лек
ций, докладов на политические и сельскохозяйственные темы, обеспечива
ли деревни газетами, журналами и сельскохозяйственной литературой, 
ставили спектакли и концерты. Воинские части выделяли своим подшеф
ным лошадей, инвентарь для проведения мелиоративных работ, уборочных 
и посевных кампаний.

Успех воинов-шефов в пропаганде агрономических знаний среди 
крестьян обеспечивался тем, что командование и политуправление округа 
ввели во всех частях, военных училищах и школах комсостава изучение 
вопросов ведения сельского хозяйства. При 81-х пехотных курсах были 
организованы специальные сельскохозяйственные кружки, где слушатели 
изучали виды удобрений и их применение, технологию осушения болот, 
землеустроительные работы. В лагерный период слушатели кружков посе
щали опытные сельскохозяйственные станции, агроучастки, Минскую бо
лотную станцию, коммуны и совхозы. В 1 9 2 4 — 1925 годах воины-шефы 
помогли крестьянам республики осушить 23151 ,5  га заболоченных зе
мель 9.

Успешное развитие экономики БССР в восстановительный период по
зволило расширить работы по мелиорированию. В резолюции X съезда 
КП(б)Б, состоявшемся 3 — 10 января 1927 года, указывалось, что во
прос о мелиорации земель имеет чрезвычайно важное значение, ибо дает 
возможность создавать на этих землях крупные социалистические хо
зяйства. Съезд подчеркнул, что «необходимо уделить больше внимания 
качественной постановке коллективных хозяйств, сельскохозяйственной 
кооперации, особенно мелиоративных и кредитных товариществ ... роль ко
торых должна неуклонно возрастать в сравнении с необобществленной 
частью деревни»10. Съезд определил главную задачу работы КП(б)Б в де
ревне— обеспечить эффективное проведение мелиорации земель для полу
чения высоких экономических результатов и расширения социалистическо
го сектора в сельском хозяйстве.
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Участие воинов Белорусского военного округа (БВО) в мелиорации 
особенно активизировалось в период подготовки и проведения коллективи
зации сельского хозяйства республики. Многие из них, готовясь к уволь
нению в запас, выражали намерение встать в ряды строителей и органи
заторов колхозной жизни. В большинстве случаев воины обращались к 
командованию округа с просьбой о выделении им заболоченных земель 
для осушения и организации на них коллективных хозяйств.

В 1928 году одну из первых групп красноармейцев, изъявивших же
лание строить новую жизнь на селе, создали бойцы кавалерийского полка 
имени Астраханского пролетариата 7-й Самарской дивизии. После одной 
из бесед заместителя командира взвода Э. Н. Модина о смысле и выгоде 
коллективизации возникла идея организовать свою красноармейскую ком
муну. Эту идею одобрило командование полка. Будущие коммунары из
брали свой совет во главе с Э. Н. Модиным. Назвали коммуну «Красный 
Астраханец». Затем партийная организация полка и совет коммуны обра
тились с призывом к воинам округа вступить в коммуну.

Правительство республики выделило будущей коммуне кредиты, не
обходимые строительные материалы и 800 га земли на Марьинских боло
тах (ныне Любанский район). Трудящиеся БССР и Астрахани отчислили 
в фонд коммуны однодневные заработки

К весне 1929 года в коммуну записалось 130 красноармейцев, выход
цев из батраков, бедняков и середняков. Однако сначала на место осуше
ния болот выехала бригада из 6 человек с 4 лошадьми. В июле 1929 года 
к ним приехали еще 28 красноармейцев и присоединилось несколько се
мей местных крестьян. С первых дней коммунары встретились с огромны
ми трудностями. Не было жилья, хозяйственных построек, не хватало про
дуктов питания и одежды. Но и в этих условиях коммунары к 1930 году 
осушили и освоили 350 га торфяников, построили несколько жилых до
мов, хозяйственных зданий, закупали лошадей, коров и сельскохозяйствен
ный инвентарь 12.

В 1932 году красноармейская коммуна была преобразована в колхоз 
имени Белорусского военного округа. Впоследствии он стал лучшим кол
хозом республики, был награжден орденом Ленина. Трудовой подвиг бой- 
цов-коммунаров вдохновенно воспел в поэме «Над рекой Орессой» народ
ный поэт Белоруссии Янка Купала.

Вторая группа красноармейцев из 7-й Самарской дивизии, также в 
1929 году, выехала на осушение болот в Лупаловский район (ныне в со
ставе Могилевского района). Около деревни Недашево воины организова
ли коммуну «Красноармейская», ставшую затем колхозом. Если в 1929 
году в коммуне было 496 га земли и 18 коммунаров, то уже в 1930 го
ду— 846 га и 185 коммунаров 13.

Коммуне «Красноармейская» большую помощь оказывали воины со
единения. На собранные личным составом деньги были куплены первый 
трактор и несколько породистых коров. Хозяйству передали нестроевых 
лошадей. В выходные дни красноармейцы, командиры и члены их семей 
помогали коммунарам строить жилые дома, столовую, склады и коровник. 
1 мая 1930 года Самарская дивизия торжественно передала коммуне 
1200 рублей, радиоприемник. В ответ на эту заботу коммунары объяви
ли свое хозяйство ударным.

В Витебском округе Наркомзем БССР определил для осушения Нов- 
лицкие болота. Сюда в 1929 году прибыло 17 демобилизованных воинов 
БВО, среди которых было 6 коммунистов и 2 комсомольца. К ним при
соединилось 10 местных бедняков. На первом собрании они решили соз
дать Красноармейскую имени Н-й стрелковой дивизии коммуну.

Коммунары организованно и дружно взялись за мелиорацию земли. 
Они построили несколько жилых домов, закупили лошадей, коров и необ
ходимый инвентарь. Партийная ячейка коммуны разъясняла местной бед
ноте выгоды мелиорации и организации коллективных хозяйств. Вскоре в 
коммуну стали вступать крестьяне-бедняки деревень Богушево, Антонови
чи, Остров, Крюки и Болотница. За год коммунары создали довольно 
крупное хозяйство. В 1930 году в нем было 3 тыс. га земли, работало 
285 человек. Было закуплено 72 лошади, 185 коров, 140 свиней, 215 
овец; строились фермы, жилые дома, детсад и ясли, клуб. Коммуна при
обрела трактор, плуги, бороны, сеялки, зерноочиститель, жнейки и ко
силки 14.

Масштабы и эффективность мелиоративных работ всецело зависели 
от наличия квалифицированных кадров. В БССР в 20 — 30-е годы ощу-
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щался острый недостаток гидротехников и других специалистов по мелио
рации. В связи с этим политуправление БВО по договоренности с партий
ными и советскими органами республики создало курсы массовой подго
товки кадров для сельского хозяйства. На них было подготовлено из уволь
няемых в запас красноармейцев только в 1930 году 10112 разных спе
циалистов (трактористы, шоферы, землеустроители, ремонтники), в том 
числе 500 гидротехников 15.

За годы коллективизации сельского хозяйства Белоруссии ряды тру
жеников деревни пополнили десятки тысяч демобилизованных красноар
мейцев, которые в осуществлении мелиорации земель показали примеры 
высокой организованности, коллективизма, политической сознательности и 
самоотверженности. Они были опорой КП(б)Б в переустройстве сельского 
хозяйства республики на социалистических началах.

1 См.: Псторыя Беларускай ССР,— Мшск, 1973, т. 3, с. 237.
2 См.: П е т р о в с к и й  В. Г. Мелиоративные товарищества Белоруссии по состо

янию на 1-е октября 1925 г.— Минск, 1926, вып. 1-й, с. 15.
3 См.: Шлях1 калектыв1зацьй, 1929, № 5, с. 11.
4 См.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам.— М., 1967, 

т. 1, с. 216.
5 См.: Коммунист Белор}юсии, 1966, № 9, с. 66.
6 См.: История Белорусской ССР.— Минск, 1961, т. 2, с. 188.
7 Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пле

нумов ЦК.— Минск, 1973, с. 101.
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9 См.: История Белорусской ССР, т. 2, с. 223.

10 Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях... с. 264.
11 См.: Г у л е й ч и к  К. А. На осушенных болотах Полесья.— Минск, 1940, с. 7; 

Помшю ricTopbii i культуры Беларусь 1978, № 1, с. 5.
12 См.: Шлях1 калектыв1зацьн, 1929, № 4, с. 44; Помнш гшторьп i культуры Бела-

pyci, 1978, № 1, с. 6.
13 См.: Шлях1 калектыв1зацьп, 1930, № 7, с. 20.
14 Там же, 1931, № 3, с. 6; 1930, № 12, с. 6.
15 См.: Да XIV з ’езда КП(б)Б. Матэрыялы да справаздачы ЦК КП(б)Б.— Мшск,

1932, с. 232, Шлях! калектьцпзацьй, 1930, № 2, с. 1.

В. Н. СИДОРЦОВ

РОСТ АКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО КЛАССА БССР 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ФУНКЦИИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

Рабочий класс БССР, используя опыт ведущих пролетарских центров 
страны, активно содействовал улучшению работы государственного аппа
рата в переходный период от капитализма к социализму. Он принимал 
непосредственное участие в решении таких важнейших задач пролетарско
го государства, как организация социалистического производства, создание 
новой культуры и быта, укрепление общественного правопорядка и оборо
носпособности страны.

Диктатуру пролетариата в экономической области В. И. Ленин назы
вал «гвоздем» пролетарской революции, направленной против хозяйствен
ных основ капитализма '. С самого начала мирного строительства передо
вые рабочие, объединенные в Коммунистическую партию и профсоюзы, 
развернули деятельность по созданию в республике социалистической 
организации хозяйства. Профсоюзы осуществляли регулирование трудовых 
взаимоотношений в промышленности путем заключения с хозяйственными 
органами коллективных договоров, в осуществлении которых большую 
роль играли расценочно-конфликтные комиссии, а затем и тарифно-норми
ровочные бюро, включавшие представителей от рабочих. С конца 20-х го
дов эта деятельность приобрела характер широких хозяйственно-политиче
ских кампаний, когда тысячи рабочих обсуждали договора и вносили в них 
конкретные обязательства по выполнению промфинпланов. В сознании 
масс укоренялось мнение, что коллективные договора представляют собой 
взаимные обязательства по повышению производительности труда, укреп
лению дисциплины, уменьшению брака. Многие рабочие по собственному 
желанию снижали расценки и повышали нормы выработки. Стахановское 
движение вызвало новую волну пересмотра норм. На этот раз при массо
вом участии рабочих их определяли не опытно-статистическим путем, а
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