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гическая (органное искусство обогащает эмоциональную сферу человеческого существо-
вания) и компенсаторная (посещение концертов фестиваля способно отвлечь человека 
от рутины повседневной жизни и создать виртуальную реальность, которая компенсиру-
ет недостатки бытия). 
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Общественно-политические события Белорусской ССР, происходившие после её 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 г., нашли свое отражение 
не только в контексте общесоюзной истории, но и регионов Беларуси. Эвакуация белору-
сов из Польши в Белорусскую ССР не является исключением. Несмотря на тот факт, что в 
отечественной историографии имеется работа по затрагиваемой научной теме [1], изу-
чение ситуации с прибывшим из Польши белорусским населением в областях и районах 
Белорусской ССР продолжает оставаться мало освещенной темой на сегодняшний день. 
Цель исследования – раскрыть общие вопросы переселения и устройства белорусов, при-
бывших из Польши в Витебскую область в 1944–1947 гг. Цель – изучение особенностей 
переселения белорусского населения из Польши в Витебскую область в 1944–1947 гг. 

Материал и методы. В данной статье представлены сведения, основанные на ар-
хивных документах, хранящихся в Национальном архиве Республики Беларусь. В ходе ра-
боты над публикацией применялся идеографический (описательный)метод для создания 
комплексного представления о заявленном научном вопросе. Использование хронологи-
ческого метода позволило исследовать историческое событие, придерживаясь временной 
последовательности. Системный метод позволил раскрыть данную тему, соблюдая логи-
ческую последовательность, а также взаимосвязь между развитием событий отдельного 
региона в общереспубликанском масштабе. 

Результаты и их обсуждение. В целях создания верного представления о пересе-
лении белорусов из Польши в Витебскую область необходимо рассмотреть её админи-
стративно-территориальное деление в 1944–1947 гг., отличавшиеся от современного. 
В исследуемый период в состав Витебской области входили: Бешенковичский, Богушев-
ский, Витебский, Городокский, Дубровенский, Кохановский (упразднен в 1956 г.), Лепель-
ский, Лиозненский, Меховский (с 1958 г. – Езерищенский), Ореховский (упразднен в 
1956 г.), Оршанский, Сенненский, Сиротинский, Суражский, Толочинский,Улльский 
(упразднен в 1956 г.)и Чашникский районы. Согласно Указу Президиума Верховного со-
вета СССР от 20 сентября 1944 г. была образована Полоцкая область, в которую в 1944–
1954 гг. входили Ветринский, Дриссенский (с 1962 г. – Верхнедвинский), Освейский,  
Полоцкий, Россонский и Ушачский районы, выделенные из Витебской области. Соответ-
ственно, данные, представленные в статье, относятся к административным границам  
Витебской области в 1944–1947 гг.  
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Одним из основных мероприятий, проводимых Советом Министров Белорусской 
ССР в первые послевоенные годы, стало переселение белорусского населения из Польши 
в Белорусскую ССР. Вышеупомянутое мероприятие проводилось на основании Соглаше-
ния между правительством Белорусской ССР и Польским Комитетом Национального 
Освобождения (ПКНО) от 9 сентября 1944 г., подписанного в г. Люблин. Организацией 
расселения и устройством прибывавшего из Польши белорусского населения занимался 
отдел по делам репатриации при Исполнительном комитете Витебского областного Со-
вета депутатов трудящихся (с мая 1946 г. отдел по делам переселения и репатриации) 
[3, л. 141]. Ответственность за проведение переселенческих мероприятий на областном 
уровне возлагалась на первого заместителя Председателя исполнительного комитета, 
а также начальников отдела по делам репатриации.  

Рассматривая вопрос о количестве прибывшего населения необходимо отметить, 
что в архивных документах численные показатели прибывших из Польши хозяйств в Ви-
тебскую область встречаются редко. Крайние данные по области датируются октябрем 
1947 г. На 20 мая 1947 г. в Витебскую область было переселено 20 хозяйств с численно-
стью 65 чел. Количественные показатели по области были следующими: в г. Витебске 
проживало 5 хозяйств с 16 чел., из которых 1 хозяйство проживало в новом доме, 1 вселе-
но путем уплотнения и 3 в домах госжилфонда. Исходя из сведений Витебского областно-
го отдела переселения и репатриации все 5 семей получили приусадебные участки. 
В промышленность было устроено 4 хозяйства и 1 числилось в графе «прочие учрежде-
ния». Финансовая помощь на обустройство в виде кредита в 1945 г. получили 3 хозяйства 
из 5 на сумму 15.000 руб. В Витебском районе числилось 1 хозяйство с 5 чел., расселенное 
в новом отстроенном доме с приусадебным участком, а также трудоустроенное в сель-
ское хозяйство. В Толочинский район прибыло из Польши 6 хозяйств с 15 чел. В новых 
отстроенных домах проживало 3 хозяйства и 3 вселено путем уплотнения. Все хозяйства 
были наделены приусадебными участками и также трудоустроены в сельское хозяйство. 
В г. Орше проживало 2 хозяйства с 7 чел., расселенные в домах госжилфонда и трудо-
устроенные в промышленность. В Оршанском районе числилось 6 хозяйств с 22 чел., из 
которых 2 хозяйства поселили в новых отстроенных домах, 3 вселено путем уплотнения 
и 1 в доме госжилфонда. Примечательно, что переехавшие хозяйства из Польши в Оршан-
скийрайон имели наибольшее в области количество скота: 4 коровы, 3 свиньи и 4 овец и 
коз. В 1946 г. 1 хозяйству Оршанского района был выдан кредит в размере 15.000 руб. [5, 
л.29]. Количество и положение прибывших из Польши хозяйств в Витебскую область на 
октябрь 1947 г. не изменилось.  

Рассматривая динамику отправления и устройства прибывшего из Польши в Витеб-
скую область населения, следует обратить внимание на следующие данные: на 25 декаб-
ря 1944 г. в Витебскую область было отправлено 31 хозяйство, насчитывавшие 93 чел. 
[2, л. 66], в 1945 г. в область прибыло 46 хозяйств с численностью 157 чел. По состоянию 
на 1 июля 1946 г. осталось проживать в г. Витебске 5 семей, Витебском районе – 1 семья, 
Толочинском районе – 6 семей, Оршанском районе – 2 семьи и г. Орше – 2 семьи. Согласно 
вышеупомянутой информации за 1947 г. увеличилось количество расселенных хозяйств 
в Оршанском районе Витебской области на 4. Отвечая на вопрос, почему количество хо-
зяйств, переехавших из Польши, уменьшалось, необходимо обратить внимание на усло-
вия их пребывания. В Витебский областной отдел по делам переселения прибывшие об-
ращались с просьбой о выделении им отдельной жилой площади. Огромный ущерб, нане-
сенный жилому фонду области в годы немецкой оккупации, не позволил удовлетворить 
подобного рода просьбы. Данный факт вынуждал переселенцев переезжать в другие об-
ласти Белорусской ССР, где численность оставленных построек была больше и, соответ-
ственно, возможность получить в собственность жилое помещение тоже была выше. 
Население, в основном, выезжало в Пинскую, Полесскую и Барановичскую области. 

Несмотря на сложную ситуацию послевоенной разрухи и острой необходимости 
восстановления инфраструктуры области, переселенцы были расселены и обеспечены 
приусадебными участками. На подобные цели в Витебской области переселенцам было 
выделено 18,5 га земли [3, л. 250–251]. В качестве оказания материальной поддержки 
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выдавались кредиты. В Витебской области прибывшим из Польши переселенцам отпус-
кались товары первой необходимости: мыло, спички, соль и керосин. По состоянию на 
январь 1947 г. товары выдавались 1 т соли, 2 ящика спичек, 0,5 т керосина, 0,5 кг хозяй-
ственного мыла и 200 кусков туалетного мыла [4, л. 1]. Также хозяйствам, представив-
шим обменные квитанции о сдаче урожая, было выдано 26,3 ц зерновых культур, 86 ц 
картофеля, 1 ц капусты, 40 ц соломы и 40 ц сена. 

Заключение. Таким образом, по сравнению с другими областями республики Ви-
тебская область не была основным местом расселения переселенцев из Польши. Все хо-
зяйства, прибывшие из Польши в Витебскую область, были приняты и расселены в круп-
ных городах, таких как Витебск, Орша и Толочин, и сельской местности их районов. 
Со стороны местной администрации переселенцам была оказана всесторонняя помощь 
при обустройстве на месте прибытия.  
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Ислам на протяжении столетий являлся государственной религией, регламентиру-

ющей все сферы турецкого общества, однако к XIX веку он противоречил проникающим в 
страну западным идеями, такими как национализм и либерализм. И высшее руководство, 
и султан понимали важность реформ, но период Танзимата (1839–1876 гг.) лишь фор-
мально модернизировал общество, не затрагивая религиозную сферу. 

Цель работы – проследить модернизацию религиозной сферы в период президент-
ства Мустафы Кемаля Ататюрка. 

Материал и методы. Для написания работы использовались законодательство пе-
риода правления М.К. Ататюрка в Турции, а также статьи авторства Скорыниной В.А., Аб-
дуррагимовой К., Пальникова А.М., Такаса М. В качестве основных методов были исполь-
зованы анализ, синтез, дедукция, индукция, метод историзма, хронологический и си-
стемный методы. 

Результаты и их обсуждение. Серьезные изменения как в обществе, так и в рели-
гии произошли в 20–30-е гг. XX века, начиная с ликвидации султаната (1922), упраздне-
ния халифата и титула халифа (1924), а также закрытия Министерства по делам религии 
и фондов, которое занимались регулированием общества согласно законам шариата. Оно 
было заменено Ведомством по делам религий. Нововведения, такие как запрет чтения 
молитв на арабском языке и моление на коленях, встретили в штыки, в целом, как и ряд 
последующих [1, с. 111]. Упразднялись духовные (шариатские) суды и министерство ва-
куфов религиозной собственности. 

Что касается образования, ранее подчиненного религии, то в марте 1924 года был 
принят Закон о единстве системы образования, по которому обеспечивалось объедине-
ние светских и религиозных школ под руководством Министерства национального про-
свещения [2, с. 69]. Богословские дисциплины постепенно вытеснялись светскими, мед-
ресе циркуляром от 11 марта 1924 г. закрывались [3, с. 67]. 


