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В декабре 1946 года в основном была завершена репатриация советских граждан, 
оказавшихся в ходе Великой Отечественной войны за пределами родины. В СССР 
вернулось 5229160 человек. Их судьбы сложились следующим образом: 
а) в действующую армию было направлено 1645266 человек; 
б) отправлено по месту жительства – 3245787 человек; 
в) в распоряжение НКВД передано – 338107 человек. 

В период 1946-1952 гг. из года в год заметно росло подозрительное отношение к 
репатриантам со стороны правительственных кругов СССР. Это было отражением 
холодной войны, а с 1948 г. ситуация еще более усугубилась начавшейся кампанией по 
борьбе с космополитизмом и иностранщиной. В обществе искусственно нагнетались 
настроения «шпиономании». Особое недоверие вызывали репатрианты, поступившие из 
зон действия англо-американских войск. Одно одобрительное слово в адрес англичан 
или американцев могло стоить им многих лет лишения свободы. В ГУЛАГе появилась 
новая категория политических заключенных под названием «падовцы» (производное от 
ПАД - пропаганда американской демократии). Кроме того, часть репатриантов была 
обвинена в шпионаже. Органы МГБ и военной контрразведки выявляли среди них лиц, 
действительно завербованных американскими и английскими спецслужбами, однако 
имели место и огульные обвинения.  

Несмотря на возрастание подозрительного отношения к репатриантам, 
руководство СССР все же воздержалось от крупномасштабных репрессий. Поэтому 
основная их масса не пострадала даже в этой неблагоприятной для них политической 
атмосфере. Однако в морально-психологическом плане репатрианты испытывали все 
большее давление; сам термин «репатрианты» приобрел в общественном сознании 
однозначно негативный смысл.  

17 сентября 1955 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой 
Отечественной войны 1943-1945 гг.». Этим указом освобождались из мест заключения и 
от других видов наказания лица, осужденные на срок до 10 лет лишения свободы 
включительно за совершенные в 1941-1945 гг. преступления, которые соответствующие 
статьи Уголовного кодекса формулировали как измена Родине, отношения в 
контрреволюционных целях с иностранными государствами или его отдельными 
представителями, шпионаж, антисоветская агитация или пропаганда, недоносительство. 
Лицам, осужденным за те же преступления на срок свыше 10 лет, срок наказания 
сокращался наполовину. 

Из мест заключения должны были вернуться лица, осужденные за службу в 
немецкой армии, полиции, специальных немецких формированиях, независимо от срока 
наказания. Освобождались также от дальнейшего отбытия наказания лица, 
направленные за эти преступления в ссылку. Предлагалось снять судимость с лиц, 
освобожденных от наказания по этому указу, и с лиц, судимых ранее и отбывших 
наказания за указанные выше преступления. 

Кроме того, Указ предусматривал освобождение от ответственности 
находящихся за границей советских граждан, которые во время войны сдались в плен 
врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких 
формированиях, а также тех, кто занимал во время войны руководящие должности в 



полиции, жандармерии и органах пропаганды при условии, если они искупили свою 
вину последующей патриотической деятельностью, и явились с повинной. Явка с 
повинной рассматривалась как смягчающее обстоятельство и в отношении тех, кто 
совершил тяжкие преступления. В этих случаях наказание не должно было превышать 
пяти лет ссылки. 

Указ предусматривал освобождение от ответственности и тех лиц, которые были 
виновны в совершении воинских преступлений, в случае явки с повинной судебное 
расследование должно было проводиться без ареста обвиняемых. 

19 апреля 1956 г. Президиум ЦК КПСС принял решение о создании Комиссии 
под руководством Г.К. Жукова, которой поручалось разобраться с положением 
вернувшихся из плена военнослужащих Красной Армии. Спустя месяц комиссия 
представила убедительный документ, свидетельствовавший о правовом беспределе, 
беззаконии, которое было проявлено к военнослужащим, вернувшимся из плена. 

23 июля 1956 года свою директиву выпустило Министерство  обороны СССР. 
Было принято решение о пересмотре всех дел бывших военнопленных офицеров и 
восстановлении их в звании, лишенных воинских званий без решения судебных органов. 
Время пребывания в плену, окружении и на спецпроверке, если пленение не было 
добровольным и если военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления 
против Родины, засчитать в срок службы в армии. А бывшие военнопленные, имеющие 
ранения или совершившие побег из плена, но не отмеченные правительственными 
наградами, должны были представлены к награждению. 

29 июня 1956 г. на заседании Президиума ЦК КПСС было принято секретное 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении последствий 
грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их 
семей». Предложения комиссии Г.К. Жукова легли в основу этого постановления. 

Таким образом, даже после войны советское руководство не стремилось к 
восстановлению законных прав репатриантов. Наоборот, принимались меры, 
ужесточающие политику в отношении бывших военнопленных. Только после смерти 
Сталина ситуация стала меняться. Была проведена амнистия, издано постановление от 
29 июня 1956г. по возвращению законных прав и званий бывших военнопленных и 
восстановлении их в партии. Но в то же время не принималось никаких решений в 
отношении гражданских репатриантов. 
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