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Мероприятия по переселению колхозников 
в Кексгольмский и Раутовский районы Ленинградской 
области в 1945–47 гг.

И. И. Иноземцев

В статье дается оценка событий, связанных с переселением колхозного населения 
на Карельский перешеек Ленинградской области. Указываются причины, побуждаю-
щие население к переезду на новое место жительства, а также влияние государствен-
ных мероприятий, направленных на привлечение людей к переезду. Рассматриваются 
мероприятия, проводимые на местах – от выдачи продуктов питания и промтоваров, 
до предоставления нового жилища и приусадебного участка переселенцам. Также 
охарактеризованы льготы государственного масштаба для колхозников, такие как 
выдача долгосрочных денежных ссуд, снижение налоговой нагрузки. На конкретных 
примерах рассматриваются аспекты повседневной жизни переселенцев, а также 
случаи выходов из колхозов, в том числе самовольных. Демографические показатели 
региона после переселения возросли, что позволило гораздо быстрее приступить 
к ликвидации последствий Великой Отечественной войны в указанных районах 
Ленинградской области. В написании статьи использовались материалы архивов 
ЦГАИПД, ЛОГАВ и периодической печати описываемого периода.
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Введение
Великая Отечественная вой на нанесла огромный ущерб Совет‑
скому Союзу. Особенно пострадали регионы, на территории 
которых проходили боевые действия, в частности Кексгольм‑
ский и Раутовский районы Ленинградской области, бывшие 
в финской оккупации с 1941 по 1944 гг. Так, в отчете секретаря 
Раутовского райкома ВКП(б) указывалось, что районный центр – 
поселок Рауту (Сосново) подвергся опустошительному уничто‑
жению. На момент освобождения в нем не осталось ни одного 
уцелевшего здания старой постройки. Восстановление учреж‑
дений, предприятий и жилых домов в райцентре приходилось 
проводить заново [1, л. 2]. Учитывая, что для восстановления 
и развития народного хозяйства требовались рабочие руки, 
партийные и государственные органы власти прикладывали 
большие усилия для привлечения населения на новое место 
жительства. Проводилась планомерная работа по агитации, 
финансовой поддержке и расселению людей на местах при‑
бытия в районах Карельского перешейка.
Историография данного вопроса сравнительно небольшая, 

что дает возможность для более широкого дальнейшего иссле‑
дования [2]. Отчасти это можно объяснить незначительными 
по историческим меркам временными рамками и тем, что 
тематика политики освоения Карельского перешейка и повсед‑
невной жизни переселенцев достаточно нова.
К основным историческим трудам, связанным с переселен‑

цами в Северо‑ Западные районы Ленинградской области, стоит 
отнести работу В. А. Кутузова «Возрождение земли Ленинград‑
ской», где отмечаются сложности, которые сопровождали пе‑
реселенцев при переезде на новое место жительства, исполь‑
зуется ряд статистических данных [3].
В монографии В. Н. Степакова и Е. А. Балашова «В "новых рай‑

онах"» были использованы данные архивных фондов ЦГА СПб 
и некоторых других архивов [4]. А. К. Молчанов в своей книге 
«На грани вой ны и мира» приводит свидетельства финских ав‑
торов о переселении жителей Карельского перешейка в 1940‑е гг. 
[5]. Г. И. Большакова в монографии «Заложники новой грани‑
цы» рассмотрела аспекты переселенческой политики государ‑
ства, приживаемость нового населения в районах Карельского 
перешейка, особенности повседневной жизни прибывших [6]. 
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В дальнейшем, Г. И. Большакова издала ряд статей об адаптации 
переселенцев на новом месте жительства в 1940–60 е гг. [7].
В диссертации Л. В. Геращенко «Переселенческая политика 

Советского государства на Карельском перешейке в 1940–1953 гг.» 
в числе прочего рассматривается ситуация, связанная с оконча‑
нием боевых действий на перешейке, задачи советских и пар‑
тийных органов по переселению людей в указанные районы 1.
Целью данной статьи является изучение мероприятий, на‑

правленных на государственную переселенческую политику, 
влияние переселения на процессы восстановления народного 
хозяйства и жизни населения в послевоенные годы на терри‑
тории Карельского перешейка.
В написании статьи были использованы архивные докумен‑

ты фондов ЦГАИПД, ЛОГАВ и периодические издания, выходив‑
шие в Кексгольском и Раутовском районах в указанные годы. 
Мемуары участников данных событий также являются важным 
источником по вопросу переселения [9].

Результаты
Практически сразу после освобождения районов Ленинград‑

ской области, бывших в оккупации, стала проводиться политика 
привлечения населения на постоянное проживание в районы 
Карельского перешейка. В феврале 1945 г. в Кексгольмский район 
прибыла очередная партия переселенцев. Учитывая всю важ‑
ность приезда колхозников, райторготдел провел следующие ме‑
роприятия: были подобраны пункты питания и выделены люди 
для приготовления горячих обедов на четырех ж/д станциях, 
где проходила выгрузка людей, их имущества и скота. В частно‑
сти, для этих целей использовались столовые воинских частей, 
совхозов и т. д. Было произведено и выдано питание на три дня 
по форме рабочих карточек и сверх этого было добавлено рыбы 
по 0,5 кг и по 2 кг картофеля на человека [10, л. 1].
Во исполнение постановления Государственного Комитета 

Обороны от 12 июня 1945 г. № 9953 «О переселении колхозников 
в районы Карельского перешейка Ленинградской области» ис‑
полком Ленинградского областного Совета депутатов и бюро Ле‑
нинградского обкома ВКП(б) постановил: переселить в сентябре 

1 Геращенко Л. В. Переселенческая политика Советского государства на Карельском перешейке в 1940–
1953 гг.: дис. … канд. ист. наук. Санкт‑ Петербург, 2009. 259 с.
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и октябре 1945 г. в район Карельского перешейка 1000 хозяйств, 
из них 100 хозяйств рыбаков из Владимирской, Вологодской, 
Калининской, Кировской и Ярославской областей. В Кексгольм‑
ском районе предполагалось расселить 400 хозяйств, в том числе 
30 хозяйств рыбаков, в Раутовском районе – 255 хозяйств, из них 
40 рыбацких. Исполкомы перечисленных районов были обязаны 
к 1 сентября 1945 г. привести в порядок все жилые и хозяйствен‑
ные постройки, отведенные для размещения колхозников, а так‑
же организовать прием переселенцев на станциях разгрузки. 
Обустроить помещения для временного пребывания, пунктов 
питания и медицинских учреждений [11, л. 10].
Для привлечения населения к переезду на постоянное место‑

жительство в районы Карельского перешейка постановлением 
правительства были приняты ряд льгот, которые разделялись 
на льготы в местах выхода и местах заселения. В первом слу‑
чае с колхозников списывались все недоимки по натуральным 
поставкам, денежному налогу и страховым платежам. За счет 
государства выдавалось единовременное пособие в расчете 
5 тыс. р. на каждую переселяемую семью. Переезд на новое 
место жительства был бесплатным для колхозников и скота, 
находящегося в личном пользовании, а также имущества об‑
щим весом 2,5 т на семью. В местах выхода на каждую семью 
продавалось три пары валенок, одна пара кожаной обуви, два 
платка и две шапки. Дома и надворные постройки могли быть 
проданы, а семьям, не имеющим личного скота, обисполкомом 
выделялось по корове, две‑три овцы, пять‑десять кур с ферм 
колхозов, в которых они состояли. В пути следования выдава‑
лись сухпайки в расчете на десять дней по нормам, установ‑
ленных для рабочих. Кроме того, переселенцы обеспечивались 
горячим питанием из двух блюд один раз в сутки [11, л. 12].
На местах заселения колхозникам бесплатно выдавался дом 

с надворными постройками, приусадебный земельный уча‑
сток в размере от 0,6 до 1 гектара, включая землю, занятую 
постройками. Нуждающимся переселенцам выдавалась ссуда 
до 8 тыс. р. на одно хозяйство, с возвратом в течение семи лет 
равными частями, начиная с третьего года пользования креди‑
том. Переехавшие колхозники и организуемые для них колхозы 
освобождались от всех денежных налогов, страховых платежей 
и обязательных поставок государству на 1946–1948 гг. Каждой 
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семье по приезду продавались необходимые промтовары, такие 
как керосин, ткани, соль, спички, мыло и т. д.
Кроме этого, выдавались продовольственные товары из рас‑

чета на количество прибывших. Колхозникам Кексгольмско‑
го района – в количестве 2 400 чел. – выделялись 36 центнеров 
печеного хлеба, 2,89 крупы, 4,31 рыбы / мяса, 0,96 жиров, 0,96 
кондитерских изделий, 36 картофеля (в центнерах). Переселен‑
цам Раутовского района – 1 530 чел., выдали 23 центнера хлеба, 
1,84 – крупы, 2,75 – рыбы / мяса, 0,61 – жиров, 0,61 – кондитерских 
изделий, 23 центнера картофеля.
Также для прибывших открывались специальные магазины, 

в которые по плану требовалось завезти для продажи, исходя 
из количества хозяйств (255 в Раутовском и 400 в Кексгольмском 
районе), 7,65 и 13 тыс. м хлопчатобумажной ткани, 2 550 и 4 000 л 
керосина, 25,5 и 40 центнеров соли, 10,2 и 13 тыс. коробок спи‑
чек, 765 и 1300 кг хозяйственного мыла, 2 550 и 4 000 катушек 
ниток соответственно [11, л. 14–15].
Всего же за 1945 г. в Кексгольмский (Приозерский) район при‑

было 3 649 чел., из них мужчин – 1 439, женщин – 2 210. Трудоспо‑
собного населения мужского пола – 500, женского пола – 961 чел. 
Организованы были 23 новых колхоза, пополнены прибывшими 
35 существовавших ранее колхозов. Были обеспечены домами 
761, приусадебными участками 367 хозяйств. Не наделено участ‑
ками 394 хозяйства. Выдано зерновой ссуды на 59 810 центне‑
ров. Получено промтоваров на 632 хозяйства. Единовременное 
денежное пособие в сумме 215 тыс. р. получили 101 хозяйство. 
На переселенцев имелось 735 голов крупного рогатого скота, пти‑
цы 3 486 штуки. Животные были обеспечены кормами [10, л. 49].
Переселенцы, закрепившись на местах нового жительства, 

получали предусмотренные правительством льготы, обеспечи‑
вались жилыми домами, надворными постройками и приуса‑
дебными участками. Всего на Карельском перешейке к 1946 г. 
было организовано 132 колхоза, создано 25 совхозов и 226 под‑
собных хозяйств, предприятий и учреждений. Была проведена 
работа по восстановлению гидроэлектростанций, целлюлозно‑ 
бумажной, лесной, рыбной промышленности и предприятий 
по производству стройматериалов, жилищно‑ коммунального 
хозяйства городов и райцентров, школ, культурных и медицин‑
ских учреждений, а также местной государственной и коопе‑
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ративной промышленности, связанных с бытовым обслужива‑
нием населения и производственных нужд колхозов.
Наряду с этим Ленинградский облисполком не исполь‑

зовал полностью всех имеющихся возможностей в деле 
быстрейшего восстановления Карельского перешейка 
и организационно‑ хозяйственного укрепления колхозов. 
Не были приняты должные меры к восстановлению мели‑
оративной системы. Урожайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность скота в районах данного реги‑
она была ниже, чем в остальных районах Ленинградской 
области. Организованные колхозы и подсобные хозяйства 
зачастую не имели достаточного количества средств про‑
изводства и рабочей силы, тягла, сельскохозяйственных 
машин и инвентаря. В то же время слабую помощь в деле 
скорейшего ввода в действие новых производственных мощ‑
ностей оказывали министерства – электростанций, бумажно‑ 
целлюлозной, рыбной промышленности и др. Крайне слабо 
велось строительство жилой площади для размещения рабо‑
чих и инженерно‑ технических работников [12, л. 1, 2].
Широко привлекались воинские части для транспорти‑

ровки переселенцев на новое место жительства. В сентябре 
1945 г. Кексгольмский РК ВКП(б) обратился к командиру части 
№ 37736 с просьбой помочь в перевозке колхозников, прибы‑
вающих на Карельский перешеек. И за два дня, 19–20 сентября 
1945 г., без всяких задержек были перевезены 105 семей, среди 
них: престарелые колхозники, дети, а также хлеб, картофель, 
предметы домашнего обихода – всего до 300 т груза. Водите‑
ли грузовиков также помогали переселенцам с погрузочно‑ 
разгрузочными работами [10, л. 39].
Организованным колхозам было передано на вечное пользо‑

вание 6039 га земли. Колхозы вовремя и полностью были снаб‑
жены необходимой документацией (устав сельхозартели, книги 
учета и отчетности, бланки производственных планов, финан‑
совых смет, трудовые книжки и т. д.). Для весеннего сева была 
отпущена семенная ссуда зерна в количестве 879 центнеров, 
картофеля 316 т, завезено рабочих лошадей – 160 и молодняка 
19 голов. Установленный колхозам района план весеннего сева 
по состоянию на 1 июня 1945 г. был выполнен на 95 %, в т. ч. 
по зерновым – 111 %, по картофелю – 67 %, по овощам на 55 %.
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Кроме колхозов, в проведении весеннего сева 1945 г. уча‑
ствовали пять совхозов и 17 подсобных хозяйств и организа‑
ций. К этому моменту было проведено землеуказание, собрано 
и отремонтировано достаточное количество плугов, борон, 
культиваторов, косилок и т. д. На поля было вывезено свыше 
1 500 т навоза, из них 545 т под картофель и овощи, а также 82 
центнера золы. Собственных семян колхозы не имели, а семена 
были получены в порядке ссуды к началу и в период сева. Ра‑
бочего скота к началу сева в колхозах не имелось, а в совхозах 
было недостаточное количество. К выборочной обработке земли 
приступили 25–27 апреля, а к массовой 5–7 мая 1945 г. Перво‑
начально обработка почв велась вручную, причем по колхозам 
было вскопано 162 га, или 23 % всего весеннего сева. Норма 
на колхозника была установлена в размере 0,02–0,03 га. Причем 
некоторые колхозники вспахивали по 0,06–0,08 га. По мере 
получения лошадей переходили на конную обработку пашни. 
Из‑за слабости лошадей, отсутствия концентрированных кор‑
мов, вспахивали по 0,2–0,25 га. Всего по Кексгольмскому району 
было посеяно 1 360 га, в том числе зерновых – 817 га, картофеля – 
409 га, овощей – 116 га и прочих 18 га [13, л. 92].
Во избежание сложностей с обеспечением переселенцев жи‑

льем, в выделенные для проживания поселки заранее были 
отправлены ответственные лица, которые производили осмотр 
домов под заселение колхозников. Многие дома требовали ре‑
монта. Так, в Мюллюпельтовском сельсовете на 2 августа 1945 г. 
из свободных для заселения домов в колхозе «Красная волна» 
восемь домов требовали застекления. В колхозе «Красный ге‑
рой» в пяти домах требовалось перестелить полы, в 12 домах 
не было столовых приборов. 13 домов колхоза «Красное знамя» 
требовали мелкий, четыре дома – капитальный ремонт. В хозяй‑
ствах «Путь Сталина» и «Заря» в 16 и 11 домах соответственно 
требовалось застекление и мелкий ремонт. Особое внимание 
уделялось тому, чтобы в предоставляемых домах была мебель, 
надворные постройки, баня и колодец, наличие рабочей печки, 
запаса дров и т. д. [11, л. 25, 36, 41].
По плану на 1945 г. в Кексгольмском (Приозерском) райо‑

не должны была быть развернута медицинская сеть из трех 
больниц на 25 коек, двух амбулаторий, двух фельдшерских 
пунктов, одного ФАПа, двух дезпунктов. Фактически же были 
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открыты две больницы на 15 коек, два фельдшерских и четыре 
дезпункта. Требовались врач‑акушер в больницу и акушерки 
в фельдшерские пункты для обслуживания населения.
Для оказания ветеринарной помощи были открыты ветле‑

чебница и два ветпункта, однако они были не в состоянии обе‑
спечить ветеринарной помощью колхозы района, имея в виду 
новый завоз скота. Работа восьми имеющихся точек райпо‑
требсоюза не была налажена должным образом. Культурно‑ 
просветительские мероприятия для населения не проводились, 
кинообслуживание отсутствовало, были открыты только две 
избы‑читальни [11, л. 33, 34].
Переселенцам на время транспортировки выдавались личные 

пропуска, заверенные управлением НКВД области выселения, 
а также справки переселенца, выдаваемые райисполкомом, где 
указывались ФИО, количество человек в семье и пункт прибытия. 
Для провоза домашнего скота выдавалась ветеринарная справка 
и удостоверение о том, что животные перед отправкой были 
осмотрены ветврачом [14, л. 33, 42, 58, 70, 76, 93].
О планомерной политике переселения говорят и данные стати‑

стики. Так, население Раутовского района Ленинградской области 
на 1 января 1946 г. составило 5 908 чел., к 1 июля 1946 г. – 7 942 чел. 
Из них мужчин с 16 до 60 лет на 1 января – 1 070, на 1 июля того же 
года – 1 667. Количество женщин 16–60 лет увеличилось с 2 978 
до 4 001 соответственно. Членами ВКП(б) на 1 июля 1946 г. было 
399 человек, к 1 января 1947 г. – уже 472 чел. Членами ВЛКСМ были 
к 1 июля 1946 г. – 587, 1 января 1947 г. – 610 чел. [15, л. 1].
По итогам 1946 г. положение Раутовского района оставалось 

сложным. Колхозы района если и справились с весенним севом 
своевременно, то большинство из них затянули уборку и обмо‑
лот зерновых, тем самым потеряв значительную часть урожая. 
Работа местной промышленности еще не удовлетворяла расту‑
щие потребности населения. Вновь прибывшие колхозники‑ 
переселенцы остро нуждались в таких товарах, как бочки, коры‑
та, дуги, мебель, изготовлению которых руководство местной 
промышленности не придавало должного значения [16].
Многие переселенческие колхозы по‑хозяйски стали осва‑

ивать закрепленную за ними землю, проявляли хозяйствен‑
ную инициативу. В сельхозартели «Победа» Кексгольмского 
района колхозники занялись созданием ягодной плантации, 
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члены артели имени Мичурина своими силами восстано‑
вили разрушенную водяную мельницу. В 1946 г. в совхозе 
«Первомайский» было 500 рамомест для высадки овощей, 
в частности капусты. В 1947 г. совхоз значительно расширил 
парниковое хозяйство. Были заложены 440 парниковых и 500 
рамомест полузакрытого грунта. Для них было вывезено 170 т 
удобрений, вместо 120 т по плану [17].
Несмотря на потребность в рабочих руках, отбор переселен‑

цев в Раутовский (Сосновский) и Кексгольмский (Приозерский) 
районы был достаточно тщательный. Житель Костромской 
области Владимир Васильевич Чернов выбрал Карельский 
перешеек как постоянное местожительство: «Есть желание 
переехать в Раутовский район, где я воевал, лежал в госпитале 
в Рауте. Сам работаю в колхозе бригадиром и семейство мое. 
В 1947 году дом сгорел и все имущество. Просьба Раутовскому 
райкому партии меня перевести в ваш район и быть вашим 
жителем, вызов сделайте как погоревшей семье». В ответном 
письме РК ВКП(б) не возражал против его переезда в Соснов‑
ский (Раутовский) район. В. В. Чернову предоставлялись работа 
в колхозе и дом для жилья. Однако льготы, как переселенцу, 
предоставлены не были [18, л. 125–126].
Присутствовали и факты выхода переселенцев из колхозов, 

в том числе самовольных. Так, в Раутовском районе за период 
зимы 1946 – весны 1947 г. ряд колхозников выбыли с места жи‑
тельства по разным причинам. Александр Серов, глухонемой 
колхозник, был направлен в школу глухонемых. Часть насе‑
ления было переведено из колхозов на учебу в ремесленные 
училища, некоторые женщины выходили замуж и выбывали 
из колхозов. Также было несколько случаев, когда колхозники‑ 
переселенцы в одиночку или семьями выбывали из колхозов 
и устраивались на работу в организации внутри своего или 
соседних районов Карельского перешейка. Учитывая, что го‑
сударством были затрачены большие средства на переселение 
и хозяйственное устройство, а также предоставленные льготы 
и ссуды, принимались меры по возврату самовольно выбывших 
обратно в колхозы, а при отказе через суд взыскивались затра‑
ченные на них средства [19, л. 1–31].
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Обсуждение и выводы
Первые послевоенные годы стали для нашей страны временем 

восстановления народного хозяйства, сопряженного с бытовыми 
сложностями и проблемами, связанными с частым отсутствием 
необходимых для жизни вещей, мебели, продуктов питания. 
В Ленинградской области серьезно пострадал жилищный фонд, 
школы, детские сады и т. д. Но основной потерей в послевоенные 
годы в областях, пострадавших от боевых действий, была резкая 
убыль населения. Вопрос внутренней миграции трудоспособно‑
го населения стал насущным для руководства страны, и местных 
органов власти, в частности. Учитывая большую убыль населе‑
ния Ленинградской области в результате Великой Отечествен‑
ной вой ны, проводилась агитация в других областях и районах 
Советского Союза, призывающая сменить место жительства 
со своего региона на вышеуказанные районы [19, с. 131].
Несмотря на ряд сложностей, в основном политика при‑

влечения населения к переезду на Карельский перешеек 
в 1945–1947 гг. была успешной. Для переселенцев сыграли свою 
побудительную роль материальные стимулы, такие как госу‑
дарственная помощь при переезде, предоставление готовых 
жилищ, единовременные денежные пособия и долгосрочные 
ссуды на обустройство домов и приусадебных участков.
Подстегивала к переезду в Кексгольмский и Раутовский рай‑

оны и близость Ленинграда, второго города страны, что стало 
не менее важным мотивационным фактором для колхозников‑ 
переселенцев из отдаленных регионов Советского Союза.
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Activities for Resettling Collective Farmers 
to the Kexholm and Rautovsky Districts of the Leningrad 
region in 1945–47

Igor I. Inozemtsev

The article is devoted to the assessment of events related to the resettlement of collec-
tive farms population to the Karelian Isthmus of the Leningrad region. The author indi-
cates the reasons, encouraged population to move to a new place of residence, as well as 
the impact of government measures aimed at attracting people to move. The local meas-
ures carried out are considered – from the distribution of food and manufactured goods, 
to the provision of new housing and a personal plot for resettlers. State-scale benefits 
for collective farmers, such as issuance of long-term cash loans and reduction in the tax 
burden, are also described. Using specific examples, aspects of the daily life of migrants 
are considered, as well as cases of exits from collective farms, including unauthorized 
ones. The author considers the thesis that, in general, the policy of resettlement to the ar-
eas of the Karelian Isthmus, conducted by the state, has been quite successful. The de-
mographic indicators of the region increased after resettlement, which made it possible 
to begin much faster to eliminate the consequences of the Great Patriotic War in these 
areas of the Leningrad region. The article was written using the materials from the ar-
chives of TSGAIPD, LOGAV and periodicals of the described period.
Key words: resettlement policy, Karelian isthmus, peasantry, collective farms, survival rate.
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