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Летом 1945&thinsp;&thinsp;г. с созданием коалиционного Временного правительства,
признанного странами победительницами, завершилось восстановление польского госу-
дарства в новых границах [7, p. 31]. Взамен утраченных областей на Востоке Польша
получила существенные приращения на Севере и Западе, что ставило перед новыми вла-
стями сложную задачу перемещения своих соотечественников с территории Германии и
СССР и их расселении на «Воссоединенных землях». Политика репатриации польских
граждан стала главным инструментом реполонизации (т.е. возвращения польского обли-
ка) и интеграции данной территории в составе ПНР [1, с. 76; 3, с. 5; 5, с. 21].

Цель настоящего исследования заключается в выявлении особенностей правовых основ
и механизмов репатриации польских граждан с территории СССР, с помощью анализа
хода миграционного обмена и оценки его исторических последствий.

Польские граждане, оказавшиеся во время Второй мировой войны на Западе, могли
самостоятельно принимать решение о возвращении на историческую родину. С поляками,
находившимися в СССР, дела обстояли гораздо сложнее [1, с. 77].

В результате реализации советско-германских договоренностей 1939&thinsp;&thinsp;г.
в Советском Союзе оказалось более 3,5&thinsp;&thinsp;млн. граждан Второй Речи Поспо-
литой, включая беженцев в 1939 и 1941&thinsp;&thinsp;гг. [8, s. 19]. В соответствии со
статьей XII Потсдамского протокола «Упорядоченное перемещение немецкого населения»
в 1945-1947 гг. из Польши в советскую и английскую зоны оккупации было выселено 2,5
млн. немцев. Одновременно была проведена добровольная репатриация из СССР на ис-
торическую родину лиц, являвшихся гражданами Польши до 1939 г. Она осуществлялась
на основе соглашений между Польским комитетом национального освобождения и прави-
тельствами Украинской ССР и Белорусской ССР [6, с. 564] от 9 сентября 1944 г., а также
с Литовской ССР 22 сентября 1944 г. и с СССР от 6 июля 1945 г. [3, с. 63].

Вопрос о репатриации поляков с территории СССР решался советско-польской комис-
сией под председательством А.М.&thinsp;&thinsp;Александрова и Х.&thinsp;&thinsp;Вольпе,
которая рассматривала заявления на выезд и выдавала эвакуационные удостоверения [1,
с. 96].

Критерии регистрации лиц, подлежащих переселению, т.е. доказывающие принадлеж-
ность заявителя к польскому этносу или польскому гражданству, не были четко опреде-
лены в межгосударственных соглашениях и определялись уже по ходу переселения. Са-
мую многочисленную группу эмигрантов составляли бывшие жители восточных воеводств
Польши (Западная Украина и Западная Белоруссия) [1, с. 77]. Другую категорию лиц,
подлежавших в 1945-1946&thinsp;&thinsp;гг. эвакуации из СССР, составляли беженцы во-
енного периода, в том числе 200-300 тыс. «польских» евреев, спасавшихся на территории
Советского Союза от нацистов. Третью группу репатриантов составляли солдаты и офи-
церы Войска Польского, оказавшиеся в советском плену после вступления Красной армии
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в Польшу в сентябре 1939&thinsp;&thinsp;г. и находившиеся в лагерях для военноплен-
ных. В первую очередь предполагалось переселить сельское население, так как считалось,
что крестьяне легче перенесут переселение благодаря наличию запасов продовольствия и
скота, поэтому для них даже предусматривалась форма устной регистрации на выезд [2,
с. 81].

Несмотря на довольно отлаженный механизм репатриации, существовало несколько
факторов, тормозивших общий процесс обмена гражданами: бюрократическая волокита
при восстановлении необходимых документов (более 100 тыс. поляков не имели докумен-
тального подтверждения правовой связи с Польшей); украинские, белорусские и литовские
власти сдерживали процесс переселения, не желая расставаться с людским ресурсом, ко-
торый был так необходим в послевоенном восстановлении народного хозяйства [5, s. 570].
Репатриация также не могла охватить всех поляков, имевших на это право. В СССР она, в
частности, не затронула репрессированных по политическим статьям, интернированных в
1944-1945 гг. членов Армии Крайовой, прежде всего ее командного состава. До части лиц,
проживавших в отдаленных районах Сибири, Казахстана и Средней Азии, информация
не доходила, или возникали сложности при оформлении документов на переезд [3, с. 66].

Масштабы репатриации польских граждан из СССР в 1945-1947 гг. оцениваются ис-
следователями цифрой в 1,5-1,8&thinsp;&thinsp;млн. чел. [3; 4; 6]. Основными местами
вселения для них стали Воссоединенные земли. Всего на эту территорию было пересе-
лено около 1,2 млн. репатриантов, в том числе по воеводствам: Белостокское - 9,5 тыс.;
Ольштынское - 120,3 тыс.; Гданьское - 121,8 тыс.; Щецинское - 174,5; Познаньское - 111,3
тыс.; Вроцлавское - 410,3 тыс.; Силезское - 287,5 тыс. человек [7, p. 167]. Всего в 1947 г.
количество репатриантов из СССР на Воссоединенных землях составило 1,7 млн. чел.,
что составляло 27% общего населения, проживавшего на бывших немецких территориях
[7, p. 168].

В 1944-1947 гг. Польша пережила радикальное изменение своих границ и столкну-
лась с необходимостью перемещения миллионов своих соотечественников. В результате из
многонационального она трансформировалось в мононациональное государство. Процесс
репатриации был трудной и часто болезненной акцией, даже несмотря на формальную
добровольность выбора людей. Вместе с тем миграционный поток поляков из СССР спо-
собствовал реполонизации Воссоединенных земель и стал демографическим актом оправ-
дания их включения в состав ПНР.
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