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Аннотация. На основе материалов рассекреченных поста-
новлений Государственного Комитета Обороны исследуется 
организация, направления и масштабы сельскохозяйствен-
ного переселения в СССР на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны. Определено, что переселение проис-
ходило на территорию Крыма, в пограничные районы Грузин-
ской ССР и на вошедший в конце войны в состав Советского  
Союза Карельский перешеек. Установлено, что основной мас-
сив переселенцев в Крым и Карелию составляли колхозники 
находившихся по соседству краев и областей РСФСР, а в Гру-
зии переселенцами были сельчане из малоземельных районов 
республики. Определена численность и конкретные районы 
выхода переселенцев, показана процедура отбора переселен-
цев, организация переселения и обслуживания колхозников  
в пути следования до мест вселения. Подробно охарактеризо-
ваны установленные для переселенцев различные льготы и го-
сударственная помощь создаваемым ими колхозам.
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В размещении населения России большую роль играет 
миграция, в том числе сельскохозяйственная. В настоящее 
время плановое сельскохозяйственное переселение в СССР  
в довоенные и послевоенные годы достаточно полно освещено 
в исторической литературе [1. С. 52–59; 2. С. 13–26; 3. С. 31–36; 
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4. С. 32–34; 5]. Однако плановое переселение колхозников про-
должалось и в годы Великой Отечественной войны. По данным 
М. Л. Бережновой, государственная программа сельскохозяй-
ственного переселения в Сибирь, частности в Новосибирскую 
и Омскую области, продолжала действовать и в начальный пе-
риод войны [6. С. 14]. В 1940 г. по линии сельскохозяйствен-
ного переселения в стране были переселены 124,7 тыс. семей,  
в 1941 г. – 43,2 тыс., в 1942 г. – 21,1 тыс. и в 1943 г. – 12,8 тыс. [7. 
Л. 5–9]. 

 В 1944 г. масштабы переселения резко возросли. Это было 
вызвано заселением степных районов Крымской АССР, жите-
ли которых были депортированы в Среднюю Азию и на Урал,  
а также пограничных районов Грузинской ССР. В январе 1945 г. 
началось и переселение колхозников в вошедшие в состав Со-
юза ССР районы Карельского перешейка. Проблема заселения 
постдепортационных территорий привлекает внимание иссле-
дователей. В настоящее время опубликованы работы В. А. Ко-
нониренко, посвященные переселению колхозников на терри-
торию бывшей АССР немцев Поволжья и Крыма [8. С. 354–359; 
9. С. 59–63].

В данной работе предпринята попытка на основе рассекре-
ченных в последние годы постановлений ГКО исследовать чис-
ленность и состав переселенцев, определить районы их выхода, 
показать организацию переселения и размещения людей в ме-
стах вселения, охарактеризовать предоставляемые им государ-
ственную помощь и различные льготы. 

Как известно, сразу после освобождения Крыма в мае 1944 г. 
было принято решение о выселении с территории Крыма всех 
крымских татар [10]. Несколько позже было принято решение 
о направлении 10 тыс. семей в целлюлозно-бумажную про-
мышленность в Молотовскую, Горьковскую, Свердловскую об-
ласти и Марийскую АССР [11]. В начале 1944 г. дополнительно 
к постановлению от 11 мая было принято решение о выселении 
с территории Крымской АССР всех болгар, греков и армян [12]. 
Вскоре ГКО принимает решение выселить из Крыма местных 
жителей турецкого, греческого и иранского подданства, име-
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ющих на руках просроченные национальные турецкие, грече-
ские и иранские паспорта [13].

После выселения из Крыма репрессированных народов  
в августе 1944 г. ГКО принимает постановление о проведении 
переселения на полуостров колхозников из российских и укра-
инских краев и областей [14]. В соответствии с ним в Крым 
планировалось переселить 17 тыс. хозяйств колхозников,  
в которых насчитывалось 51 тыс. человек. В том числе плани-
ровалось переселить 7,5 тыс. человек из Краснодарского края  
в Алуштинский район и 1,5 тыс. – в Судакский район, из Став-
ропольского края – в Судакский район (6 тыс.), из Брянской об-
ласти – в Бахчисарайский район (3 тыс.) и т. д. Из Украинской 
ССР в Куйбышевский район Крымской АССР планировалось 
переселить три тыс. хозяйств колхозников в составе девяти 
тыс. человек. 

В постановлении ГКО подробно прописывался порядок 
переселения и обслуживания колхозников в пути следования. 
Для обеспечения отбора и переселения колхозников в райо-
ны Крыма в областях и краях создавались комиссии в составе 
первого секретаря обкома (крайкома) ВКП(б) (председатель), 
председателя обл(край) исполкома и начальника обл(край) 
земельного отдела. Областные (краевые) комиссии должны 
были в трехдневный срок установить для районов задания по 
переселению и создать в них районные комиссии. Для оказа-
ния помощи районным комиссиям по отбору и организации 
переселения колхозников в каждый район командировались 
руководящие областные (краевые) работники. При отборе пе-
реселенцев в первую очередь обращалось внимание на знаком-
ство их с садоводством, виноградарством и табаководством.  
При этом в каждой намеченной для переселения семье должно 
быть не менее одного или двух трудоспособных. 

Для оказания помощи в организации переселения колхоз-
ников в районы Крыма в области и края были направлены упол-
номоченные ГКО. Так, в Краснодарский край в качестве упол-
номоченного ГКО был направлен заместитель председателя 
СНК РСФСР Ковалев, в Ставропольский край – ответственный 



144

работник СНК РСФСР Карпов, в Брянскую область  – ответ-
ственный работник Наркомзема РСФСР Лялин и т. д. Пересе-
ленцам должны были выдать продукты питания сроком на 5 
дней, а также один раз в сутки обеспечить горячим питанием.  
На каждый эшелон с переселенцами выделялся врач и две 
медсестры с необходимыми медикаментами, перевозка долж-
на была производиться в вагонах, предназначенных для пе-
ревозки людей, оборудованных бачками для кипяченой воды.  
Предусматривались также мероприятия по встрече и доставке 
переселенцев и их имущества к местам вселения.

Для переселенцев в Крым и организуемых ими колхо-
зов предусматривались различные льготы и государственная 
помощь. В частности, переселяемым в Крым колхозникам  
и специалистам выдавалось единовременное денежное посо-
бие в размере 2,5 тыс. руб. на семью, с колхозников списыва-
лись числящиеся за ними недоимки по натуральным постав-
кам, налогам и страховым платежам. Сдаваемые колхозниками 
при выезде сельскохозяйственные продукты должны были им 
компенсироваться через органы Наркомзага в местах вселе-
ния. Наркомвнешторгу СССР поручалось в августе – сентябре 
1944 г. из числа поступающих из-за границы подарков выде-
лить СНК Крымской АССР 30 тыс. белья, одежды и обуви для 
выдачи особо нуждающимся колхозникам-переселенцам и их 
детям. Для продажи особо нуждающимся колхозникам также 
направлялось 50 тыс. метров хлопчатобумажных тканей. 

Вновь организуемым переселенческим колхозам передава-
лись земли татарских, болгарских и других выселенных колхо-
зов с посевами и насаждениями, указанные земли закрепля-
лись за переселенческими хозяйствами на вечное пользование. 
Переселенцы наделялись домами с имеющимися надворными 
постройками и приусадебными участками. Было установлено, 
что переданные переселенцам жилые дома и надворные по-
стройки переходят в их личную собственность по истечению  
5 лет непрерывной работы в колхозах. Руководство переселени-
ем колхозников в районы Крыма было персонально возложено 
на заместителя Председателя Совнаркома РСФСР Гриценко. 
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В ноябре 1944 г. в Постановление ГКО № 6372с от 12 ав-
густа 1944 г. было внесено изменение. Оно касалось перехода  
в собственность переселенцам домов и надворных построек.  
В соответствии с распоряжением ГКО жилые дома и надвор-
ные постройки, передаваемые колхозникам-переселенцам по-
сле прибытия в Крым к месту проживания, сразу переходили  
в их личную собственность [15].

В июле 1944 г., как указывалось в постановлении ГКО,  
в целях улучшения охраны государственной границы на тер-
ритории Грузинской ССР было принято решение о переселе-
нии из пограничной полосы в Казахскую, Киргизскую и Узбек-
скую ССР турок, курдов и хемшилов. Переселение охватило 
16,7 тыс. хозяйств с населением 86 тыс. человек. СНК Грузин-
ской ССР разрешалось расселить в этих пограничных районах 
7 тыс. хозяйств с численностью населения до 32 тыс. человек. 
Переселение планировалось производить как целыми колхо-
зами, так и отдельными хозяйствами. В целях хозяйственно-
го устройства и закрепления переселенцев из малоземельных 
районов Грузии вновь образуемым колхозам пограничных  
районов бесплатно передавались все принадлежащие выселен-
ным из этих районов гражданам общественные и индивиду-
альные постройки, а также весь сельскохозяйственный инвен-
тарь в порядке ссуды с оплатой в течение пяти лет. Перевозку 
колхозников-переселенцев и их имущества на новые места рас-
селения предполагалось произвести бесплатно. Постановление 
ГКО установило приступить к переселению в ноябре 1944 г.  
и провести его в течение трех месяцев [16].

Еще одной территорией массового сельскохозяйственного 
переселения стал в конце войны Карельский перешеек, вошед-
ший после капитуляции Финляндии в состав Союза ССР. В со-
ответствии с Постановлением ГКО от 15 января 1945 г. № 7326с 
в новые районы (Выборгский, Каннельярвский, Каксгольм-
ский, Конвистовский, Раутовский и Яскинкий) Ленинград-
ской области в срок до 15 февраля текущего года планирова-
лось переселить 1000 семей колхозников. В том числе по 300 
семей из Вологодской и Кировской и 400 семей из Ярославской 
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областей. Вместе с колхозниками планировалось переселить  
по 50 председателей колхозов, счетоводов и заведующих жи-
вотноводческими фермами. ГКО обязал обкомы и облис-
полкомы Вологодской, Кировской и Ярославской областей 
произвести на добровольных началах отбор и переселение до-
бросовестных и трудолюбивых колхозников, знающих молоч-
ное животноводство, овощеводство и рыболовство. Для оказа-
ния помощи областям в организации переселения колхозников 
на Карельский перешеек в районы выхода переселенцев были 
направлены уполномоченные ГКО, руководство всей работой 
по переселению возлагалось на Председателя СНК РСФСР 
Н. А. Косыгина. 

При этом отбираемые для переселения колхозники долж-
ны были иметь непосредственно в сельскохозяйственном 
производстве не ниже средней выработки колхозников дан-
ной сельскохозяйственной или рыболовецкой артели и в их 
семьях должно было быть не менее двух трудоспособных чле-
нов семьи. Для обеспечения новых районов квалифицирован-
ными кадрами ГКО обязал Наркомзем СССР, Наркомздрав 
СССР и Наркомпрос РСФСР в срок до 1 марта 1945 г. напра-
вить на постоянную работу в районы Карельского перешей-
ка 18 агрономов, 12 зоотехников, 12 ветврачей, 50 учителей  
и 6 врачей. 

В целях устройства и хозяйственного обзаведения пересе-
ляемых колхозников для организуемых из переселенцев колхо-
зов выделялись необходимые угодья и закреплялись за арте-
лями на вечное пользование. В местах вселения переселенцы 
наделялись домами вместе с надворными постройками, ко-
торые передавались им без оплаты в личную собственность.  
При этом для переселяемых в район Карельского перешейка 
колхозников государство установило ряд льгот. С переселен-
цев списывались все числящиеся за ними недоимки по нату-
ральным и денежным налогам, на 1945–1947 гг. переселенцы 
и организованные из них колхозы освобождались от всех де-
нежных налогов, страховых платежей и обязательных поста-
вок государству. Дома и надворные постройки колхозников- 
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переселенцев в местах их выхода могли ими продаваться, на-
ходившийся в личном пользовании скот и птицу колхозникам 
рекомендовалось взять с собой. В местах вселения для каждой 
переселяемой семьи предполагалась единовременная прода-
жа промышленных товаров, продовольствия и фуража. Для 
перевозки переселенцев выделялись специально сформиро-
ванные эшелоны с общим количеством 500 вагонов, вагоны 
должны быть оборудованы для перевозки людей в зимних ус-
ловиях. Ленинградский обком ВКП(б) и облисполком должны 
были на станциях разгрузки обеспечить подготовку помеще-
ния для временного пребывания людей, переселенцы должны 
быть обеспечены питанием и медицинским обслуживанием,  
а также организовать перевозку переселенцев с их имуществом 
от станций разгрузки до мест вселения [17].

В июне 1945 г. ГКО снова принял решение о переселении  
на эти территории сельчан из ряда областей РСФСР [18].  
Предполагалось на добровольных началах переселить в новые 
районы Ленинградской области еще тысячу хозяйств колхоз-
ников из Владимирской, Вологодской, Калининской, Киров-
ской и Ярославской областей. Из них 100 семей должны были 
быть хозяйствами рыбаков. В июле выходит еще одно поста-
новление ГКО о переселении в районы Карельского перешейка, 
на этот раз оно касалось демобилизованных военнослужащих. 
В нем Ленинградскому облисполкому разрешалось поселить  
в эти районы 1000 семей бывших военнослужащих, изъявив-
ших добровольное желание при демобилизации из Красной 
армии, Военно-морского флота и войск НКВД остаться в этих 
районах на постоянное жительство и переселить свои семьи. 
Условия переселения колхозников и демобилизованных воен-
нослужащих в новые районы остались неизменными [19].

Таким образом, анализ постановлений ГКО свидетельству-
ет, что организация сельскохозяйственного переселения на  
постдепортационные территории была детально организована, 
переселенцам и создаваемым ими колхозам предоставлялась 
государственная помощь и различные льготы. Другое дело, 
что вопрос о том, как переселение и размещение колхозников  
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на постдепортационных территориях осуществлялось на прак-
тике, с какими трудностями они столкнулись в местах вселения, 
требует дополнительного исследования. С окончанием Второй 
мировой войны сельскохозяйственное переселение колхозни-
ков на постдепортационные территории не закончилось. Оно 
стало осуществлять на вошедшую в состав СССР часть Восточ-
ной Пруссии, Южный Сахалин и Курильские острова.
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PLANNED AGRICULTURAL RESETTLEMENT  
IN THE USSR IN 1944–1945  

(BY THE MATERIALS OF THE DECISIONS OF THE GKO)
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Abstract. On the basis of materials from declassified resolutions of the 
State Defense Committee, the organization, directions and scales of agri-
cultural resettlement in the USSR at the final stage of the Great Patriotic 
War are studied. It was determined that the resettlement took place on the 
territory of the Crimea, in the border regions of the Georgian SSR and in 
the Karelian Isthmus, which became part of the Soviet Union at the end of 
the war. It has been established that the bulk of the migrants to the Crimea 
and Karelia were collective farmers from neighboring territories and re-
gions of the RSFSR, and in Georgia the migrants were villagers from land-
poor regions of the republic. The number and specific areas of migrants’ 
exit are determined, the procedure for selecting migrants, the organization 
of resettlement and servicing collective farmers on their way to the places 
of settlement is shown. The various benefits established for immigrants 
and state assistance to the collective farms they create are characterized in 
detail.

Keywords: Great Patriotic War, GKO, post-deportation territories, ag-
ricultural resettlement, collective farmers.


