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На основе ранее не опубликованных архивных материалов Зонального государственного архива в 
г. Полоцке рассматриваются основные направления и содержание контрабандной деятельности, ана-

лизируется состав контрабандистов. Особое внимание уделяется работе латвийских кооперативов и 

их роли в контрабандной деятельности населения, а также о роли ГПУ, милиции и погранохраны в 
борьбе с контрабандой в Дриссенском уезде.  

 

Согласно архивным документам, контрабанда в начале 1920-х годов на территорию Дриссенского 

уезда в основном проникала со стороны Латвии. Контрабандные товары закупалась в латвийских коопе-
ративах, которые располагались на границе, а переносились крестьянством и мелкими торговцами, про-

живающими на границе РСФСР. Помимо этого, местные жители за определенное денежное вознаграж-

дение, становились информаторами контрабандистов. Например, местные жители сообщали контрабан-

дисту о том, что в том или ином месте находится сотрудник таможенного поста. Кроме этого, крестьяне 
могли помогать контрабандистам в сопровождении с латвийской границы до определенного населенного 

пункта [6, л.85, 123, 179, 200]. 

Контрабандой занимались практически все, начиная от чернорабочих (дело И.Х. Ароновича) и за-
канчивая торговцами (дело С.Н. Миньковича). Были случаи задержания несовершеннолетних с контра-
бандой (дело пятнадцатилетней А.П. Авсюк), а также были случаи, когда контрабандист был убит при 

незаконном пересечении государственной границы (дело братьев Амельченко). Доставкой контрабанды 

занимались также и красноармейцы. В архивных документах Зонального государственного архива в г. 
Полоцке фиксировалось следующее: “…занимались контрабандой и красноармейцы второй роты третье-
го погранполка первой дивизии” [7, лл. 46-47]. Необходимо отметить, что нарушение подобного рода 
имели место к снижению. Например, в ноябре 1922 г. было задержано с контрабандой 52 красноармейца, 
в январе 1923 г. – 30 красноармейцев, в феврале 1923 г. – 17, в марте 1923 г. – 3 [4, лл.1, 3,4, 6, 18; 2, лл.3, 

5; 3, л.2,4; 5, л. 28; 6, л.179; 7, лл. 80-88]. 

Первоначально контрабанда довольно успешно проникала на территорию Дриссенского уезда (за-
крытие латвийских кооперативов, поставляющих контрабанду на территорию Дриссенского уезда, про-

изошло в апреле 1923 г.). Причиной этого было несколько факторов: малое количество сотрудников на 
том или ином посту; недостаточное и не отвечающее назначению вооружение. Например, сотрудники 

тампостов были вооружены итальянскими винтовками “Ваттерли”, которые были громоздкие, спрятать 
их из-за длины было невозможно. Помимо этого, в некоторых тампунктах было минимальное количество 

оружия (тех же винтовок “Ваттерли”), вовсе отсутствовали револьверы и средства передвижения, по-

следнее влияло на мобильность сотрудников таможенных органов [6, л.141, 178, 179]. 

Ярким примером является Росицкий тампост, который функционировал с 1921 по 1923 год.  В нем 

сотрудники тампоста находились на виду, а население имело связи за границей. Помимо этого, жители 

Росицы вели постоянное наблюдение за сотрудниками. К Росице прилегало множество дорог, по кото-

рым крестьяне, за определенную сумму, сопровождают контрабандистов. Также следует отметить, что в 
Росице имелись лавки частных торговцев, в которых реализовывались товары, которые поступали кон-

трабандным путем (спички, мыло и т.д.) [7, л.6-10, л.46-47]. 

Основными вывозимыми контрабандными товарами из Дриссенского уезда были: невыделанная 
кожа, шкурки (лисьи, заячьи, беличьи), пушнина, лен и русская махорка. Данные товары переносились 
в Латвию в маленьких количествах. Основными ввозимыми контрабандными товарами в Дриссенский 

уезд (в первую очередь из Латвии) были: сахарин (в таблетках и кристаллах), мыло, подошвенная и вы-

деланная кожа, спиртные напитки (латвийская водка, коньяк, ликер, вино), сахарный песок, рафинад, 

спички, вязанные шерстяные кофты и свечи. Большинство данных товаров приобретались за серебро 

в Латвии [6, лл. 85, 135, 149, 179, 253-254; 7, л.6-10]. 

Если говорить про самые активные районы контрабанды на территории Дриссенского уезда 
в начале 1920-х гг., то здесь можно выделить два пути: 

1) Освея-Росицы-Кохановичи. Данный маршрут стал самым популярным в августе 1922 г., 
на территории Волынецкого тампоста.  

2) Дороги от Дриссы до Полоцка [6, л.141; 1, л.178]. 

Одним из самых удобных для проникновения контрабанды был Замошанский тампост. Он начал 

функционировать в ноябре 1921 г. Здесь контрабанда проходила подводами благодаря специфике 



2023                                                    ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой 

 30

ландшафта – лесистая местность, покрытая оврагами. Как свидетельствуют архивные документы, основ-
ной причиной такого массового потока было то, что жители Замошья находились в тесной связи с кон-

трабандистами. Если бы данный тампост был ликвидирован, то граница с Латвией для контрабандистов 
стало бы абсолютно открытой [7, л.6-10, 101]. 

Основные маршруты, где контрабанда проходила на территорию РСФСР и наоборот (на террито-

рию Латвию и Польши) были следующие:  
1) Маршрут Липовки-Вороники-Соколо-Медведево-Орзово-Дубники, а далее к кооперативу за 

границу, который находился в д. Надшеки. 
2) Картенеево-Василево-Сушки-Юлияново, а далее в кооператив, который находился в д. Совен-

ки [7, лл.46 – 47]. 

Первые предпосылки закрытия кооперативов на территории Латвии берут свое начало в октябре 
1922 г., когда в Латвии произошло падение курса серебряного рубля [6, л.179] 

Основными причинами закрытия латвийских кооперативов в апреле 1923 г. были следующими: 

1) Замена в начале апреля 1923 г. войсками ГПУ третьего погранполка по причине того, что крас-
ноармейцы данного воинского соединения активно занимались контрабандой. Войска ГПУ занимались 
борьбой с контрабандой и защитой государственной границы, причем охрана госграницы (государствен-

ная граница), так хорошо проводилась, что контрабанда вообще перестала проходить на территорию 

РСФСР со стороны Латвии. 
2) В РСФСР поднялся курс серебряного рубля и соответственно стоимость товаров из Латвии. 

Официально латвийские кооперативы были закрыты 5 апреля 1923 г. Однако на территории Дрис-
сенского уезда продолжали действовать местные кооперативы, которые продолжали заниматься контра-
бандой [7, лл. 80-88, 100]. Например, в апреле – мае 1923 г. на территории Замошанского тампоста нахо-
дилось три кооператива (в д. Ворзово, д. Будовка, в д. Пизоны); на территории Росицкого тампункта 
находился один кооператив в д. Надусенки, кооператив – в д. Цингели, кооператив – в д. Совейки; на 
территории Новосельского тампоста действовал кооператив в им. Коськовцы и кооператив в д. Боярщи-
на, которые продолжали действовать и после 1923 г. [7, лл.129-130; 1, л. 183]. 

Архивные документы содержат информацию о том, что в борьбе с контрабандой принимали уча-
стие погранохрана, сотрудники ГПУ и милиции. Например, в ноябре 1923 г. погранохрана произвела 11 
конфискаций контрабанды на сумму 1041 р. 35 коп., а органы ГПУ за тот же месяц произвели 12 задер-
жаний на сумму 32 руб. 59 коп., а милиция – одно задержание на сумму 9 руб. 10 коп. Отряды ГПУ дис-
лоцировались в Росице. Необходимо отметить, что для повышения заинтересованности в борьбе с кон-
трабандой, 50% от конфискованной контрабанды передавалось сотрудникам тех органов, которые участ-
вовали в задержании. Например, в ноябре 1922 г. сотрудники ГПУ поличили в качестве вознаграждения 
сумму в размере 88.960 руб., таможенники – 54.020 руб. [6, л.208; 1, л.236]. 

Заключение. Главными поставщиками контрабанды в Дриссенский уезд была латвийские контрабан-
дисты. Контрабандистами были практически все (крестьяне, красноармейцы, торговцы, несовершеннолетние 
и т.д.). Также на успешное развитие контрабанды повлияли и факторы слабости тамсотрудников (отсутствие 
средств передвижения, малое количество тамсотрудников на том или ином тампосту и т.д.). Помимо этого, 
контрабандистам также активно помогали за определенную денежную сумму и крестьяне. В борьбе с контра-
бандой активное участие принимали органы ГПУ, погранохрана и милиция. 50% от конфискованной контра-
банды передавалось сотрудникам тех органов, которые участвовали в задержании 
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