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На основе источников и историографии проанализировано социально-экономическое 

положение Витебской губернии и положения в восточных частях Беларуси (прифронтовой зоне) во 

время польско-советской войны. В оборот введён ряд новых архивных документов, 

представляющих интерес с точки зрения исследования региональной специфики в годы польско-

советской войны. Сделана общая характеристика положения на территории Витебской губернии во 

время польско-советской войны. 
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Правительство возродившегося 17 ноября 1918 г. Польского государства, 

претендуя на белорусские и литовские земли, выступило против установления советской 

власти в Беларуси и Литве, не признало провозглашенной БССР, также ЛитБел. Передовые 

части польской армии, в начале февраля 1919 г., начали продвижение на восток, и вскоре 

столкнулись с отрядами Красной Армии, которые в это время продвигались с востока на 

запад вслед оставляющим территорию Беларуси германским войскам. 14 февраля 1919 г. 

возле Березы-Картузской произошло первое польско-советское столкновение, оно и 

положило начало польско-советской войне [8, с. 110]. 

В 1919 г. на территории Беларуси происходили изменения в государственном 

аппарате управления, в связи с весенним наступлением польских войск. В прифронтовой 

полосе вместо советов создавались военно-революционные комитеты, советские 

учреждения были эвакуированы, часть служащих была распущена. 23 августа 1919 г. 

Витебская губерния была объявлена на военном положении [7, с. 46]. Постановлением 

Витебского губисполкома 6 октября 1919 г. был образован Витебский губернский Военно-

революционный комитет (ВРК). В уездах организовывались ревкомы. Уездные исполкомы 

и городские советы распускались. Уже в ноябре 1919 г. были образованы следующие 

уездные ВРК: Лепельский, Сенненский, Городокский, Оршанский, а в декабре был 

образован Витебский уездный ВРК.   

21 сентября польские войска, прорвав оборону противника, вышли на реку Ушачь, 

левый приток Западной Двины, и заняли местечко Пышно (Лепельский уезд). 8-я 

Мазовецкая дивизия, на следующий день, подошла к Полоцку и заняла его южное 

предместье, с левой стороны Западной Двины. Южнее Полоцка было занято местечко 

Ушачи. 29 сентября польские войска взяли город Лепель. После этих событий в районе 

Лепеля была сосредоточена группа польских войск для дальнейшего наступления в 

направлении Витебска. В нее вошли 16 тысяч пехотинцев, 2 тысячи кавалеристов, 50 

орудий. На участке от Борисова до Полоцка им противостояли силы Красной Армии 

численностью 11 тысяч штыков, 350 сабель, 49 орудий, которые входили в состав левого 

фланга 15-й армии и правого фланга 16-й армии Западного фронта. Польское 

командование ввело в бой новые силы, что остановило продвижение Красной Армии. Но 

и продвижение польских войск было остановлено [1, с. 149]. После упорных боев в течение 

месяца здесь к середине ноября 1919 г. установилось затишье. 

Так как усилиями Красной Армии было остановлено наступление польских 

интервентов, фронт стабилизировался по линии Петриков – Любань – р. Березина – 

Борисов – Полоцк – Двинск. Большая часть белорусских земель оказалась под польской 

оккупацией [8, с. 116]. 
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В конце 1919 года линия Западного фронта проходила по Западной Двине, далее в 

40-50 км западнее Витебска, затем по Березине и немного восточнее Борисова и Бобруйска. 

Потом она поворачивала на юго-запад и шла от Глуска по реке Птичь до ее впадения в 

Припять, а там поворачивала на юго-запад к Новограду-Волынскому и Шепетовке [1, с. 

149]. 

Согласно приказу № 1165 по Западному фронту от 16 ноября 1919 г. к уездам, 

примыкающим к линии фронта, относились Полоцкий, Витебский, Лепельский, 

Сенненский уезды Витебской губернии. Примыкающие к линии фронта уезды должны 

были подчиняться Реввоенсовету 16-й армии. 

Государственными органами управления Витебской губернии предпринимались 

меры касающееся перевода хозяйства губернии на военные рельсы. Предприятия или 

учреждения не могли отказаться от приема на работу подростков в возрасте от 14 до 16 

лет. В гражданские учреждения не принимались лица признанные годными для службы в 

Красной Армии. 

15-я и 16-я армии должны были пополняться за счет местных ресурсов. Губернские 

власти обеспечивали части Красной армии необходимым продовольствием. Витебский 

уезд, население которого насчитывало 254 375 человек, должен был сдать излишки 264 

тыс. пудов хлеба, 80 тыс. пудов сена. Было заготовлено 248,5 тыс. пудов хлеба, отправлено 

на военные базы 168 590 пудов. Решением губернского продовольственного комитета «О 

порядке снабжения госпиталей, приютов и т. п. учреждений продовольствием» было 

рекомендовано строго придерживаться установленных норм [7, с. 46]. Вопрос 

мобилизации в ряды Красной армии был так же поручен местным органам власти и 

управления. Личный состав 15-й и 16-й армий на 15 июня 1919 г. не превышал 36 тыс. 

человек. 16-й армией в октябре—ноябре 1919 г. была проведена операция в районе Лепеля, 

в итоге было предупреждено наступление поляков в Полоцком районе и ликвидирована 

угроза Витебску [7, с. 46]. 

В Витебской губернии проводились «Недели фронта». Избиралась комиссия, в 

составе трех человек. Она в свою очередь подразделялась на четыре подкомиссии: 

занимавшуюся сбором, учетом и распределением продуктов, денег, оружия и 

обмундирования; занимавшуюся обеспечением транспортом и топливом; агитационную; 

театрально-музыкальную. Была организована помощь тыла фронту, организовывался сбор 

теплых вещей, оказывалась хозяйственная помощь семьям Красной армии, помощь 

раненым. Устраивался денежный сбор на улицах, в театрах, кинематографах, на различных 

культурно-просветительных и увеселительных мероприятиях. Собранные деньги 

отчислялись в фонд фронта. Отчисления проводились так же на фабриках, заводах, в 

мастерских и учреждениях. Все средства зачислялись на счет комиссии. Собранные от 

населения продукты и вещи направлялись в местные лазареты, госпитали, и детские 

приюты; продукты поступали в распоряжение продовольственных комитетов для 

усиленного питания раненых и больных красноармейцев; обмундирование, снаряжение, 

вооружение передавалось в распоряжение военкомов, а деньги — в распоряжение 

губернских комиссий для отчисления в народный банк на текущий счет центральной 

комиссии. В частности, Городокский уезд перечислил комиссии 160 908 руб. В рамках 

«Недели фронта» отчисления делали так же и  члены ревкомов. В итоге от ревкомов 

Витебского уезда поступило 237 315 руб. [7, с. 47]. 

В планах Западного фронта Витебск значился как эвакопункт № 143. За октябрь 

1919 г. на его станции было разгружено 18 санитарных поездов (1725 раненых, 1114 

больных, 2275 инфекционных больных — всего 5114 человек) [7, с. 47]. Одной из главных 

задач в работе ревкомов являлась оказание помощи раненым и больным красноармейцам. 

Губернскими властями был предпринят ряд мер, которые касались подготовки к 

отпору противника. Велась борьба с продвижением прорвавшейся вражеской кавалерии, 

нападениями мятежных банд на населенные пункты, железнодорожные узлы и 

сооружения. Так, в ночь на 30 декабря 1919 г., противник частично повредил железную 

дорогу возле Полоцка, после чего были приняты меры для устранения повреждений, для 
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охраны железнодорожного полотна были использованы особые отряды. 17 июля 1919 г. 

вышло постановление президиума Полоцкого уездного исполкома о привлечении к 

окопным работам [7, с. 48].  

Важное значение в деле организации отпора противнику придавалось военно-

полевому строительству. Создавалась сеть фортификационных сооружений вокруг 

Витебска. Приказом президиума Полоцкого уездного исполкома № 14 была введена 

трудовая повинность для всех жителей Полоцка. Все трудоспособное население 

Полоцкого уезда было задействовано на строительстве укреплений на линии Полоцк – 

Борисов – Бобруйск – Мозырь. В строительстве укреплений вблизи Полоцка с 6 августа 

1919 г. принимали участие служащие и рабочие исполкома, а также милиция, которая 

должна была перестроиться в соответствии с уставами Красной Армии. Однако в первую 

очередь для военного строительства привлекались пленные или приговоренные к 

принудительным работам, также лица, задержанные без документов [12, с. 138].  

В связи с приближением фронта в Лепельском, Полоцком, Дриссенском уездах 

прекратили работу комиссии по дезертирству. Это привело в определенной степени к 

обострению криминальной обстановке в регионе. 20 сентября 1919 года польские войска 

вышли к Полоцку по левому берегу Западной Двины и, захватив южную часть города, 

подвергли правобережную часть Полоцка артиллерийскому обстрелу, пытаясь 

форсировать реку, чтобы захватить город. Однако эта попытка провалилась и началась 

позиционная война, которая продолжалась 8 месяцев. Со времени захвата польскими 

войсками левобережной части Полоцкого уезда и южной части Полоцка город жил 

напряженной фронтовой жизнью. В городе не хватало топлива, питания. Несмотря на то, 

что в условиях чрезвычайного положения предусматривался расстрел за мародерство, 

шпионаж и т.д., криминальная ситуация обострилась, грабежи и случаи насилия, как 

отмечалось в отчётах, увеличились до небывалых размеров [13, с. 255].  

 Из историко-архивной справки к фонду 63, «Органы эвакуации населения 

Полоцкого уезда Витебской губернии» следует, что в Полоцк прибывало большое 

количество беженцев и военнопленных. В связи с этим была создана Полоцкая узловая 

коллегия о пленных и беженцах (Полоцкая копленбеж). На основе анализа архивных 

документов установлено, что коллегия с февраля 1919 г. перешла в ведение Витебской 

губернской коллегии по делам пленных и беженцев при исполнительном комитете 

Витебского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Витебской губпленбеж). В составе коллегии были образованы следующие отделы: 

административный, культурно-просветительный, военнопленных, санитарный, снабжения 

и продовольствия. Комиссаром коллегии был назначен Андрей Гулик. Заведующими: 

административного отдела и отдела военнопленных – Гулик; культурно-просветительным 

– Сигов; санитарным – Рубин; снабжения и продовольствия – Жуковский. 

14 апреля 1919 г. было принято решение о реорганизации коллегии в подотдел 

Витебской губернской коллегии о пленных и беженцах при исполкоме Полоцкого уездного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Первым заведующим был 

назначен Рубин Соломон Яковлевич. В протоколе заседания было указано и сокращенное 

наименование – Полоцкий отдел губпленбеж, за основу было взято название «отдел 

Витебской губернской коллегии о пленных и беженцах при исполнительном комитете 

Полоцкого уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.  

11 июня 1919 г. отдел губплембежа стал единственным учреждением при западной 

границе РСФСР по обслуживанию нужд военнопленных и беженцев, отдел был 

реорганизован в Полоцкую коллегию по делам пленных и беженцев Витебской губернской 

коллегии о пленных и беженцах при исполнительном комитете Витебского губернского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Полоцкая плембеж). Что 

касается прибытия беженцев и порядка обслуживания в санитарном отношении эшелонов, 

то каждый эшелон должен был сопровождаться медперсоналом, который был назначен 

Центральным управлением по эвакуации населения (Центрэваком). В каждом вагоне 

должен был быть отведен один вагон-теплушка – эта оборудованная нарами и освещенная 
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комната – под приемный покой. В обязанности медперсонала, сопровождающего эшелон, 

входило производить осмотр эшелона, находясь в дороге не менее двух раз в день; 

изолировать заболевших в пути в вагон-приемный покой и сдавать на ближайший 

изопропункт, принадлежащий как Центрэваку, так и другим ведомствам, для дальнейшей 

сдачи в лечебные учреждения В вагоне, где обнаружен заразный больной, на ближайшем 

изопропункте должна быть произведена дезинфекция; соприкасавшиеся с заболевшими 

должны быть взяты под особое наблюдение и при первой возможности проведены через 

баню и дезинфекцию [4, л.33]. 

Из приказа уполномоченного Витебского губернского управления по эвакуации 

населения по Полоцкому району следовало, что Полоцкому пленбежу было поручено 

эвакуировать из Полоцка гражданское население, которое спасалось от шестимесячного 

обстрела и голода. Все ревакуированные были снабжены продовольствием на три дня и 

были предупреждены что Полоцкий пленбеж не даёт никаких гарантий в том, что они 

будут направлены Витгубпленбежем в глубь России и что всякую ответственность в этом 

смысле Полоцкий Пленбеж не несет [3, л.23]. 

В условиях оккупации польскими войсками белорусских земель, положение 

беженцев было тяжелым. Из протокола заседания Уполномоченного Витгубпленбежа по 

Полоцкому району следовало, что в соответствии с ухудшением продовольственного 

положения было решено, что «так как снабжение продовольствием беженцев и других 

учреждений было сопряжено с большими трудностями, то необходимо принять самые 

быстрые меры для устройства огородов в самом широком масштабе. Поэтому устроить при 

беженских бараках огород и предложить Л. Галеркину инструктирование устройством и 

уходом за ним, зачислив его в штат» [5, л.68]. 

В соответствии с выпиской из приказа главной комиссии попечения о пленных и 

беженцах от 28-го марта 1919 г. за № 223 объявлялось, что пособие сотрудникам, а также 

заболевшим эпидемическими болезнями, выдается в размере месячного жалованья. 

Делалось это ввиду того, что по приказу Центральной Коллегии взносы в больничную 

кассу не производились. Кроме того, разрешалась выдача продуктов за наличный расчет 

для ускорения поправки после болезни [5, л.9]. 

В связи с тем, что среди беженцев возросло количество детей, на заседании 

Полоцкого Уездэвака было принято «соорудить детскую площадку и выдавать детям 

горячие завтраки по норме, установленной отделом народного образования, а штату 

служащих при детской площадке выдавать паек в половинном размере месячного» [6, 

л.19]. Каждые две недели, отдел народного образования должен был отчитываться в 

получении продуктов перед Полоцким Уездэваком. Кроме этого было решено снабжать 

продуктами рабочих, которые работали при беженских бараках. Для этого комендант 

должен был ежедневно присылать сведения о числе работавших. Сведения эти должны 

быть заверены представителем от беженцев и комендантом бараков [6, л.19]. 

Из приказа Революционного Совета Республики № 651 от 31 декабря 1919 г. 

следовало, что «беженцы из Литвы, Латвии, Белоруссии и Украины подлежат без 

исключения привлечению к отбыванию воинской повинности на общих основаниях со 

всеми гражданами Российской Республики» [5, л.15]. В отношении польских беженцев 

вопрос должен был решаться в каждом отдельном случае по соглашению Народного 

Комиссариата по военным делам с Польским Комиссариатам [5, л.15]. 

После освобождения от польской оккупации белорусских земель многие жители 

нуждались в помощи. В связи с освобождением от оккупации значительной территории 

Полоцкого района 20 мая 1920 г. Заведующий эвакуационного отдела обращался к 

Главному уполномоченному Центрального управления эвакуации населения в Западной 

области с просьбой о необходимости скорой помощи пострадавшим жертвам 

контрреволюции. В связи с этим необходимым была срочная организация Особой Летучей 

Комиссии попечения с центром в Полоцке. Руководителем Комиссии временно назначался 

Пайкин, так как он был хорошо знаком с районом и условиями работы. Отмечалось, что, 

находясь в Полоцке, Пайкин должен был также выполнять работу Армейской Комиссии. 
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Также указывалось, что в районе накопилось до тысячи военнопленных легионеров [2, 

л.50]. 

Что касается Витебской губернии в целом, в сложных условиях военного времени 

часть населения, а также низового руководящего состава исполкомов повела себя 

неоднозначно. Выросло дезертирство в Лепельском, Полоцком и Дриссенском уездах, по 

территории которых проходила линия фронта. С сентября по декабрь 1919 г. из 24 волостей 

Лепельского уезда 9 были захвачены польскими войсками, в том числе и Лепель. 

Лепельский уездный военревком был эвакуирован в Бешенковичи [7, с. 49].  

В апреле 1920 г. были приняты дополнительные меры по укреплению Западного 

фронта. Сюда прибыли три стрелковые и одна кавалерийская дивизии. С весны 1920 г. 

Западный фронт стал главным фронтом страны. 14 мая 1920 г. войска Западного фронта 

перешли в наступление. Главный удар наносился силами 15-й армии из района Полоцка в 

направлении Вильно [14, с. 38; 14, с. 53 – 55]. 

План наступления предусматривал прорыв через «Смоленские ворота» – р. 

Западная Двина и Полоцкий железнодорожный узел, разгром левого фланга польской 

армии и прижатие остальных её сил к Пинским болотам. Этот план позволял в 

значительной мере экономить силы [14, с. 35, 38]. 

14 мая 1920 г. войска Западного фронта атаковали противника. После упорных боев 

прорвали его оборону. 43-й полк 5-й стрелковой дивизии стремительно атаковал позиции 

поляков на подступах к Лепелю. 15 мая вся левобережная часть Полоцкого уезда была 

освобождена. К исходу 16 мая основные силы 15-й армии вышли на рубеж река Дисна – 

Зябки. 19 мая войска 16-й армии перешли в наступление, когда удар 15-й армии уже начал 

ослабевать. Наступление велось всего двумя дивизиями (17-й и 8-й). К концу мая войска 

фронта продвинулись на 100–120 км на запад. В то же время польское командование 

сумело подтянуть из Польши и перебросить с Украины 4 дивизии. 30 мая противник 

перешел в контрнаступление и к 8 июня отбросил части фронта почти на исходные рубежи. 

Лишь в районе Полоцка удалось удержать плацдарм на левом берегу Западной Двины [8, 

с. 123; 10, с. 84]. 

Майское наступление Красной Армии на Западном фронте не было успешным. На 

северном участке фронта Красная Армия сохранила Полоцко-Дисненский плацдарм, 

который затем был использован для наступления в начале июля 1920 года. В конце мая 

Красная Армия начала боевые действия на Юго-Западном фронте. На западном фронте так 

же готовилось наступление [10, с. 84]. 

К началу июля 1920 г. Западный фронт был подготовлен к новому наступлению. В 

его частях насчитывалось 91,4 тыс. штыков и сабель и 694 пушки. Войска Западного 

фронта начали наступление 4 июля. На Полоцком участке, который проходил вдоль 

железной дороги Полоцк – Молодечно, возле станции Зябки, наступление началось в 6 

часов утра одновременным ударом нескольких дивизий 15-й армии. Здесь впервые на 

Западном фронте была предпринята танковая атака. До конца июля польские оккупанты 

были изгнаны из Полоцка. Линия границы прошла местами 25 км. от Полоцка. К началу 

августа 1920 г. была освобождена вся Беларусь, военные действия перенесены на 

территорию Польши. 11 августа началась семидневная упорная и кровопролитная битва за 

Варшаву [8, с. 126; 10, с. 84]. 

Хозяйства губернии после окончания польской оккупации находились в сложном 

положении. Значительная часть Витебской губернии подверглась польской оккупации, это 

– Городокский, Дриссенский, Лепельский, Полоцкий и Сенненский уезды. Так же следует 

учитывать и то обстоятельство, что территория Витебской губернии по Рижскому 

договору 1921 г. была разделена между Советской Россией и Польшей. В состав последней 

вошла часть территории современной Витебской области. Существование различных 

политических условий в западных и восточных районах Витебщины обусловило наличие 

двух регионов, которые и до сих пор отличаются своей конфессиональной структурой [9, 

с. 11]. 
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Польско-советская война отразилась на экономической и политической ситуации 

в Беларуси. Потребовались огромные усилия по восстановлению хозяйства и стабилизации 

экономической ситуации. Все это касается и Витебской губернии. Во время польско-

советской войны к прифронтовой зоне относились следующие территории: Полоцкий, 

Витебский, Лепельский, Сенненский уезды Витебской губернии, которые оказались в 

тяжелом положении. В связи с военным положением, произошли изменения в 

государственном аппарате, в уездах организовывались ревкомы. В обязанности местных 

властей входила организация помощи фронту, мобилизация в ряды Красной Армии, так 

как армия пополнялась за счет местных ресурсов. В Полоцкий уезд прибывало большое 

количество беженцев и военнопленных. По обслуживанию нужд военнопленных и 

беженцев были созданы специальные комиссии для беженцев.  
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