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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования. Проблема объединения земель 

Польши в единое политическое, социально-экономическое и культурное про-

странство после Второй мировой войны была и остается одной из ключевых 

тем современной полонистики. Несмотря на то, что более 70 лет назад поль-

скими властями было официально провозглашено завершение интеграции 

Воссоединенных земель с остальной Польшей, для изучения содержания и 

последствий этого процесса потребовалось несколько десятилетий, и даже 

сегодня данная тема вызывает дискуссии в научных кругах. Причина такого 

положения кроется в уникальной истории Воссоединенных земель, пере-

живших период всеобъемлющих изменений сразу после Второй мировой 

войны.   

Проблемы, связанные с различными последствиями присоединения 

бывших германских областей к Польше вызывают не только научный инте-

рес, но и продолжают обсуждаться польской общественностью в контексте 

современного социально-политического развития страны. Отличия Воссо-

единенных земель от «старых» территорий в течение десятилетий оставались 

важным фактором внутриполитического развития Польши. Это отразилось в 

различиях экономического потенциала регионов, уровне жизни населения, а 

также в формировании политических предпочтений на общенациональных 

выборах, что наглядно видно на электоральной карте современной Польши 

(см. приложение 1). Сегодняшние политические разногласия, которые стал-

кивают польский «либеральный» запад и «консервативный» восток, проходят 

примерно по западной границе довоенной Польши1.  

Послевоенное сообщество жителей северных и западных земель Польши 

нельзя назвать гомогенным. Ведь остававшиеся здесь и вновь прибывавшие 

сюда люди имели различный багаж исторического опыта и культурных тра-

диций. В связи с этим Воссоединенные земли представляют собой регион 

цивилизационного пограничья и борьбы за определение этнокультурной 
 

1 Bartkowski J. Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na 

współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 

2003.  
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идентичности местных жителей2. Одним из проявлений этой борьбы в но-

вейший период стало движение по восстановлению и охране жителями Вос-

соединенных земель символов и знаков прошлого, зачастую немецких. Ино-

гда это происходило вопреки политике центральных и местных властей.  Та-

кие понятия, как «германизм», «пруссачество», имевшие ранее исключитель-

но негативную коннотацию, ныне для многих жителей стали одним из важ-

ных маркеров идентификации. В целом Воссоединенные земли и сегодня 

продолжают представлять собой специфическое цивилизационное простран-

ство в современной Польше3. 

Помимо поляков (автохтонов и переселенцев), на территории Воссоеди-

ненных земель проживают сотни тысяч украинцев, литовцев, евреев, белору-

сов, чехов и других этносов, которые до сих пор ощущают себя чужеродным 

элементом в этническом польском большинстве из-за проводившейся в про-

шлом дискриминирующей политики полонизации национальных мень-

шинств4.  

«Изгнание» немцев с Воссоединенных земель до сих пор является от-

крытой проблемой в польско-германских отношениях. Ведь нередко иссле-

дования, сосредоточенные на эпизодах насильственной депортации, пред-

ставляют собой определенную субъективную выборку фактов среди сово-

купности событий и отделены от общего фона исторических процессов, что 

создает напряженность в отношениях двух государств5. Данная проблема 

стала предметом дискуссий в польских научных кругах, анализирующих 

действия немецкой стороны по сохранению памяти о насильственных мигра-

циях6. Польская общественность осознает, что данная тема в будущем может 

 
2 Tusk D. Solidarność i duma. Gdańsk: Słowo, obraz, terytoria, 2005. S. 14. 
3 Kozdrowicki P.S. Co Ziemie Odzyskane dały Polsce? // Kultura liberalna. 07.09.2018. URL: 

https://kulturaliberalna.pl/2018/07/09/kozdrowicki-ziemie-odzyskane-rocznica/ (дата обраще-

ния: 25.02.2020). 
4 Budyta-Budzyńska M. Mniejszości narodowe - bogatstwo czy problem? Warszawa: Instytut 

Studiów Politycznych PAN, 2003. S. 239. 
5 Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. URL: https://www.flucht-

vertreibung-versoehnung.de/de (дата обращения: 25.02.2020).  
6 Łada A. Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie pol-

skiej i niemieckiej. Wrocław, 2006. S. 54; Mazur Z. Polskie reakcje na niemieckie Centrum 

https://kulturaliberalna.pl/2018/07/09/kozdrowicki-ziemie-odzyskane-rocznica/
https://www.flucht-vertreibung-versoehnung.de/de
https://www.flucht-vertreibung-versoehnung.de/de
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побудить немецких граждан к требованиям реституции утраченной частной 

собственности и национальных культурных ценностей. 

Для отечественных социогуманитарных наук Воссоединенные земли 

представляют предметный интерес в связи с синонимичностью процессов, 

происходивших на Воссоединенных землях в первые послевоенные годы и в 

северо-восточной части Восточной Пруссии с центром в Кенигсберге, кото-

рая по решению Потсдамской конференции отошла к СССР. Процессы инте-

грации новых территорий, отличающихся политической, социально-

экономической организацией, спецификой культурного ландшафта от 

остальной части страны, происходившие на присоединенных к Польше тер-

риториях и в образованной в 1946 г. Калининградской области, имеют как 

ряд сходств, так и ряд кардинальных различий. Это обстоятельство предо-

ставляет российским ученым возможность сравнения процесса интеграции 

бывших германских территорий в состав СССР и Польши, а также послед-

ствий этого процесса как в историческом контексте7, так и на современном 

этапе с точки зрения политических и социальных наук8.  

Исследование процессов, происходивших на Воссоединенных землях в 

1945–1949 гг., их роли в интеграции новых территорий с остальной Польшей 

представляются актуальной научной проблемой, приобретшей новое значе-

ние в современных геополитических реалиях.  

Объект исследования – политика польского государства, направленная 

на интеграцию Воссоединенных земель в составе Польской Республики в 

 

przeciwko Wypędzeniom // Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej. Poznań, 2008. 

S. 109–113; Zaręba P. A jednak warto grzebać w przeszłości. Spór z innymi narodami nie 

wyklucza rachunku sumienia // Dziennik. 2009. URL: 

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/158242,a-jednak-warto-grzebac-sie-w-

przeszlosci.html,komentarze-najnowsze,1 (дата обращения: 25.02.2020).  
7 Костяшов Ю.В. Реполонизация Вармии и Мазур в послевоенные годы // Балтийский ре-

гион в Новое и Новейшее время: история и региональная политика. Калининград, 2016. С. 

207; Костяшов Ю.В., Сергеев В.В. Региональная политика памяти в Вармии и Мазурах 

(Польша) // Балтийский регион. 2018. Т. 10. № 4. С. 122–123.
 8 Лыкошина Л.С. «Польско-польская война»: политическая жизнь современной Польши. 

М.: ИНИОН РАН, 2015. С.137–144; Дементьев И. О. Идентичность и коллективная память 

калининградцев в зеркале современных польских исследований // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 

2019. №2. С. 104–112. 
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1945–1949 гг. 

Предмет исследования – социально-экономические, общественно-

политические и этнокультурные механизмы, характеризующие реализацию 

интеграционной политики.   

Основные хронологические рамки диссертационного исследования 

охватывают период с 1945 по 1949 гг. Началом данного периода служит мо-

мент занятия на заключительном этапе войны восточных провинций Герма-

нии советскими войсками с последовавшей затем передачей власти на этих 

территориях польской администрации.  Процесс передачи власти оказался 

несколько растянутым во времени и происходил на разных территориях в те-

чение весны-осени 1945 г. Одновременно в структуре государственной вла-

сти было создано Министерство Возвращенных земель (МВЗ). Окончанием 

рассматриваемого в диссертационном исследовании периода служит 1949 г., 

когда польские власти объявили о завершении интеграции Воссоединенных 

земель и проведении единого курса на строительство социализма на всей 

территории страны с одновременным упразднением Министерства Возвра-

щенных земель. 

Вместе с тем в описании Воссоединенных земель и при анализе инте-

грационных концепций автору приходилось прибегать к выходу за означен-

ные выше хронологические рамки, чтобы показать прошлое, этническую 

структуру и результаты германизации этих территорий до 1945 г. Упомяну-

тые в исследовании события после 1949 г. используются для оценки степени 

завершенности и последствий интеграционных процессов на Воссоединен-

ных землях в исторической перспективе.  

Географические рамки в основном ограничены бывшими германскими 

землями, полученными Польшей по итогам Второй мировой войны и вклю-

чающими полностью или частично следующие исторические области: южная 

часть Восточной Пруссии (Вармия и Мазуры с Ольштыном и Эльблонгом), 

Западное и Восточное Поморье со Щецином и Гданьском, Любушская земля, 

часть Силезии с Гливице, Ополе и Вроцлавом (см. карту – приложение 2). 

Вместе с тем процессы интеграции Воссоединенных земель рассматриваются 
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в контексте послевоенного развития всего польского государства. 

Теоретической и методологической основой исследования, помимо 

общенаучных методов (анализа, синтеза, обобщения), стали специальные ис-

торические методы. При рассмотрении процесса приобретения и освоения 

новых территорий польским государством в исследуемый период был ис-

пользован историко-описательный метод, который дал возможность проана-

лизировать историю Воссоединенных земель в контексте польско-

германских отношений, продемонстрировать генезис территориальных пре-

тензий Польши на немецкие восточные провинции, начиная со Средних ве-

ков и заканчивая началом Второй мировой войны.  

 Важную роль в исследовании играл историко-системный метод, позво-

ляющий целостно рассмотреть объект исследования, проанализировать мно-

гообразные механизмы в интеграции Воссоединенных земель не просто как 

сумму отдельных компонентов, а как многофакторный, но единый процесс, 

объединить результаты анализа различных аспектов в целостную теоретиче-

скую картину. В рамках данного подхода интеграция Воссоединенных зе-

мель рассматривается не как региональная проблема, а как важный фактор в 

решении общенациональной задачи успешного послевоенного развития 

Польши.  

В рамках сравнительно-исторического метода был проведен анализ 

трансформаций культурного ландшафта и демографической структуры быв-

ших германских провинций, ставших частью Польши после Второй мировой 

войны. Данный подход также использовался для выявления специфических 

проблем в реализации политики по интеграции разнородных регионов Вос-

соединенных земель в единую этническую, политическую, экономическую и 

культурную систему Польской Республики. 

Проблематика диссертации, помимо прочего, связана с такими фактора-

ми развития государства, нации и общества, как геополитическая конъюнк-

тура, миграционные процессы, ассимиляция населения, преобразование 

культурного ландшафта, формирование национальной идентичности и исто-

рической памяти. Это ставит перед исследователем задачу комплексного 
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изучения проблемы интеграции территорий с помощью инструментов других 

гуманитарных и социально-политических наук, таких как политология, со-

циология, этнология, культурология. Их использование позволило точнее 

определить критерии в оценке проводимой политики интеграции Воссоеди-

ненных земель в составе Польской Республики и ее последствий.  

  В центре исследования находятся интеграционные процессы на Воссо-

единенных землях в 1945–1949 гг., в связи с чем необходимо было опреде-

лить их суть и критерии. Термин «интеграция» часто употребляется в поли-

тологических и социологических исследованиях и намного реже в историче-

ских работах. Несмотря на множество публикаций, посвященных политиче-

ской, экономической, социальной, национальной и культурной интеграции, 

ее содержание и критерии успешности трактуются по-разному. Политологи 

оценивают властные институты и механизмы, социологи обращают внимание 

на уровень общественных связей и их взаимодействие, историков больше ин-

тересует возникновение и развитие определенных процессов в историческом 

контексте. Многофакторность в определении критериев интеграции связана в 

первую очередь с комплексностью данного явления.   

Процесс интеграции Воссоединенных земель также имеет свои геополи-

тические, национальные, региональные особенности, делающие его уникаль-

ным. Для его раскрытия автор предлагает следующие критерии ее успешно-

сти (завершенности). В политической области и государственном строитель-

стве таким критерием может быть переход от чрезвычайных методов и спе-

циальных органов власти к созданию такой системы административного 

устройства и управления на Воссоединенных землях, которая бы стала иден-

тичной той, что существовала на всей остальной территории Польской Рес-

публики. Социально-экономическим критерием оценки успешности интегра-

ционных процессов является создание единого экономического пространства 

с выстроенными общенациональными системами экономического админи-

стрирования, оборота ресурсов и товаров. Следующим критерием может 

быть оценка успешности реализации демографической политики польских 

властей на Воссоединенных землях, финальной целью которой должно быть 
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формирование гомогенного общества в воеводствах, прилегающих к новой 

польско-германской границе. Последним критерием является оценка успеш-

ности проводимой культурной политики на Воссоединенных землях, которая 

в итоге должна была стереть следы немецкого присутствия и восстановить 

исконно польский облик этих германизированных веками земель. 

В представленной работе используется специфическая терминология, 

которая требует дополнительного комментирования. Прежде всего следует 

отметить, что в диссертационном исследовании понятия «Воссоединенные 

земли», «Возвращенные земли», «западные и северные территории (земли)», 

«новые земли»9 используются как синонимы. 

Сам термин «Возвращенные земли» (Ziemie Odzyskane) был впервые 

применен в указе президента Польской Республики от 11 октября 1938 г. по-

сле занятия польскими войсками и аннексии Заользье, западной части Те-

шинской Силезии на границе Польши и Чехословакии10. Но широко это 

название стало использоваться с 1945 г., когда по решению Потсдамской 

конференции были официально обозначены территориальные изменения на 

германо-польском пограничье11. Возвращение северных и западных земель в 

состав исторической родины обосновывалось утверждением о польском 

прошлом бывших восточных провинций Германии, их роли в формировании 

польской государственности, что являлось главным аргументом в пользу за-

конности прав Польской Республики на владение этими землями12. Польша 

выступала наследницей средневекового Польского королевства времен дина-

стии Пястов как этнически однородного государства, включавшего террито-

 
9 Использующиеся в польской научной литературе в качестве синонимов понятия: Ziemie 

Odzyskane, Postulowane, Powracające, Ziemie Zachodnie i Północne, Kresy Zachodnie, Ziemie 

Nowe.  
10 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 o zjednoczeniu Odzyskanych 

Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską // DU RP. 1938. N 78. S. 533. 
11 Jasiński J. Czy powinniśmy odcinać się od pojęcia Ziemie Odzyskane? // Echa Przeszłości. 

2004. №5. S. 315–320. 
12Grębowiec J. Ziemie Odzyskane. URL: http://www.polska-niemcy-

interakcje.pl/articles/show/74 (дата обращения: 25.02.2020). 
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рии, находившиеся в составе Германии до 1945 г.13. В итоге официальная по-

зиция основывалось на том, что поляки всегда имели неотъемлемые права на 

Воссоединенные земли.  

Однако устойчивые идеологические коннотации этот термин приобрел 

уже после 1945 г., когда бывшие восточные провинции Германии стали ча-

стью обновленной Польской Республики. Термин «Возвращенные земли» 

имел более ярко выраженный пропагандистский характер, подчеркивал ис-

конную польскость присоединенных территорий. Однако до 1989 г., как от-

мечает историк Я. Ясинский, к этому топониму поляки «не относились пре-

небрежительно или тем более с презрением. Его просто рассматривали как 

новое, но подходящее в конкретный исторический период название»14.  

 В 1990-е гг. некоторые польские историки отказались от использования 

этого понятия, поскольку оно отсылает к «идеологическим штампам времен 

коммунистической диктатуры»15 и не отражает реальной этнической истории 

данного региона16. Другие авторы словосочетание «Возвращенные земли» 

стали использовать с дополнением «так называемые» и заключать его в ка-

вычки, чем подчеркивалось критическое отношение к этому традиционному 

определению, указывалось на его пропагандистскую коннотацию17. Однако в 

современной историографии по-прежнему исследователи продолжают в ос-

новном использовать понятие «Возвращенные земли» в привычной версии, 

без кавычек и дополнительных конструкций. В официальных советских до-

кументах и отечественной историографии первоначально утвердился вариант 

перевода «Воссоединенные земли» и «воссоединение земель», но наряду с ним 

 
13 Domke R. Propaganda wobec Ziem Odzyskanych w latach 1945–1948 // Materiały II Letniej 

Szkoły Historii Najnowszej. Warsawa, 2009. S. 61. 
14 Jasiński J. Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane // Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i 

Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego. Poznań, 2006. S. 16. 
15 Jasiński J. Czy powinniśmy odcinać się od pojęcia Ziemie Odzyskane? // Echa Przeszłości. 

2004. N 5. S. 319.  
16 Todorova M. Bałkany wyobrażone. Wołowiec, 2014. S. 87. 
17 Strauhold G. Polska ludność rodzima Ziem Zachodnich i Północnych. Olsztyn, 1995. S. 47; 

Kruk E. Warmia i Mazury. Wrocław, 2003. S. 197. 
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стали использоваться и другие версии как взаимозаменяемые18. Названия 

польских институций и периодических изданий, которые включают в себя 

словосочетание «Ziemie Odzyskane», в настоящей диссертации всегда пере-

водятся дословно, как например, «Министерство Возвращенных земель».  

Стоит отметить, что некоторые из присоединенных на основании Потс-

дамского протокола в августе 1945 г. территорий были частью польского 

государства начиная уже с X в., т.е. времени правления Мешко I и Болеслава 

Храброго. Однако важно понимать, как долго пребывали и насколько осно-

вательно интегрировались эти территории в составе польского государства 

до момента их отчуждения. Тем самым можно оценить обоснованность ис-

пользования определения «Возвращенные земли» применительно к рассмат-

риваемым территориям. Ниже приводятся краткие исторические сведения о 

составных частях Воссоединенных земель. 

Западное Поморье (польск. Pomorze Zachodnie, нем. Pommern) – истори-

ческая область в низовьях р. Одры, во время первых Пястов являлось частью 

польского государства, хотя уже в XII в., с наступлением периода феодаль-

ной раздробленности, западнопоморские княжества стали частью Священной 

Римской империи и впоследствии вошли в состав Пруссии. В соответствии с 

переписью населения 1910 г. на территории Западного Поморья проживало 

всего 7,2 тыс. (или менее 1%) польскоговорящего населения19. Версальский 

мирный договор не затронул земли Западного Поморья в территориальном 

споре с Польшей, вся область оставалась частью германского государства до 

окончания Второй мировой войны.  

Великая Польша (польск. Wielkopolska) – исторический центр формиро-

вания польского государства в период правления первых Пястов, располага-

ется в границах современной Центральной и Западной Польши в бассейне р. 

 
18 Ср.: Президиум ЦК КПСС. 1954 –1964. Т. 2. Постановления, 1954–1958. М.: РОССПЭН, 

2006. С. 432; История южных и западных славян. М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 488; Краткая 

история Польши / ред. В.А. Дьяков. М.: Наука, 1993. С. 371–372; Белые пятна – черные 

пятна: Сложные вопросы в российско-польских отношениях / ред. А. В. Торкунов, А. Д. 

Ротфельд. М.: Аспект Пресс, 2010.  С. 402–405, 408. 
19 Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1960. Warszawa, 

1963. S. 24. 
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Варты с главными городами Познань и Калиш20. В результате Второго разде-

ла Речи Посполитой в 1793 г. территория Великой Польши вошла в состав 

Пруссии. По условиям Версальского мирного договора Вторая Речь Поспо-

литая вернула себе две трети великопольских земель с Познанью, оставшаяся 

треть с городами Бабимост, Мендзыжеч, Сквежина и Всхова до конца Второй 

мировой войны оставалась частью Германии. 

Силезия (польск. Śląsk, нем. Schlesien) – историческая область в долине р. 

Одра, расположенная в Центральной Европе, в Польше, Чехии и Германии. 

Силезия вошла в состав Польши к концу X в. С XIV в. она неоднократно ме-

няла свою государственную принадлежность, пока не перешла полностью 

под контроль Королевства Пруссия21. По переписи 1910 г. там проживало 

1169,3 тыс. польскоязычных граждан (52,9%)22. По решению Парижской 

мирной конференции 1919 г. государственная принадлежность спорной 

Верхней Силезии (т.е. юго-восточной части Силезии) должна была опреде-

литься с помощью плебисцита, который состоялся 20 марта 1921 г.23 За Гер-

манию отдали свой голос 59,4% (702,0 тыс.), за Польшу – 40,6% (479,2 тыс.) 

жителей24. Согласно полученным результатам, а также вследствие трех во-

оруженных восстаний поляков и польских силезцев в 1919–1921 гг. Верхняя 

Силезия была разделена между Польшей (Восточная Верхняя Силезия) и 

Германией (Западная Верхняя Силезия). Последняя после Второй мировой 

войны также была передана Польше. Она была богата природными ископае-

мыми и оказалась самым развитым в промышленном отношении регионом 

Польши25.  

Любушская земля (польск. Ziemia lubuska, нем. Land Lebus) получила 

 
20 Szczepański B. Wschodnia część Wielkopolski w latach 1815–1918 // Dzieje Wielkopolski. 

Poznań, 1973. S. 852. 
21 Ibid. S. 229 
22Spett J. Nationalitätenkarte der östlichen Provinzen des Deutschen Reiches nach dem 

Ergebnissen der amtlichen Volkszählung vom Jahre 1910. Gotha: Justus Perthes, 1910. URL: 

https://dk.bu.uni.wroc.pl/cymelia/displayDocument.htm?docId=8200031886. (дата обращения: 

10.11.2019). 
23 Czapliński M. Historia Śląska. Wrocław, 2002. S. 362. 
24 Drabina J. Górny Śląsk. Wrocław, 2002. S. 149. 
25 Budryk W., Lesiecki W. Zarys górnictwa. Katowice: Instytut Węglowy, 1949. T. 1. S. 47. 
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свое название от г. Любуш (г. Лебус в Бранденбургии, Германия), она распо-

лагалась в бассейне р. Одры вплоть до р. Шпрее на западе, также являлась 

частью княжества Мешко I, с XIII в. перешла под власть Магдебургского 

епископства и затем неоднократно меняла свою государственную принад-

лежность, став частью государства Тевтонского ордена, а затем Пруссии-

Германии26. В соответствии с переписью 1910 г. в Любушской земле прожи-

вало 28,2 тыс. поляков, чье число к 1939 г. неуклонно уменьшалось27.  

Восточное (или Гданьское) Поморье (польск. Pomorze Gdańskie, 

нем. Pommerellen) – историческая область на севере Польши, территория 

вдоль Гданьского залива на южном побережье Балтийского моря, входила во 

владения первых Пястов, в XI  в. утратила связь с  Польским королевством, 

затем была завоевана Тевтонским орденом, однако в 1466 г. по условиям 

Второго Торуньского мира Восточное Поморье вновь оказалось в составе 

Польши в качестве автономной Королевской (или Западной) Пруссии. В ходе 

Первого (1772 г.) и Второго (1793 г.) разделов Речи Посполитой область 

отошла к Пруссии28.  По условиям Версальского договора Польша получила 

часть Поморья для обеспечения выхода к морю (Польский коридор), но без 

Гданьска, который был объявлен «вольным городом»29. 

 Вармия и Мазуры (польск. Warmia i Mazury, нем. Ermland und Masuren) 

– южная часть исторической области Восточная Пруссия на севере Польши 

от реки Эльбинг до берега Вислинского залива. Изначально были заселены 

прусскими язычниками до завоевания Немецким орденом в XIII в. Вплоть до 

Второй мировой войны находились в орбите германского влияния, будучи 

частью Орденского государства, Герцогства и Королевства Пруссия, Герман-

ской империи. Ситуация принципиально не изменилась и после формального 

установления для Вармии в 1466 г. статуса автономного княжества-

 
26 Spors J. Przynależność administracyjna ziem nad środkową Odrą i dolną Wartą w XII i 1. 

połowie XIII w. // Śląski Kwartalnik Historyczny. 1986. N 1. S. 28. 
27 Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych… S. 24. 
28 Mamuszka F. Gdańsk i Ziemia Gdańska Gdańsk, 1966. S. 83. 
29 Będźmirowski J. Próby zabezpieczenia granicy morskiej II RP: uwarunkowania wewnętrzne i 

międzynarodowe // Przegląd Historyczno-Wojskowy. 2012. N 13. S. 187; Biskup M. Wojna 

trzynastoletnia i powrót Polski nad Bałtyk w XV wieku. Kraków, 1990. S. 5–6. 
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епископства в составе Королевства Польского.  Таким образом, в отличие от 

остальных территорий Воссоединенных земель Вармия и Мазуры никогда 

напрямую не входили в состав польского государства, а местные польского-

ворящие жители были потомками польских колонистов. На момент переписи 

1910 г. на территории Восточной Пруссии проживало 286 176 этнических 

поляков (42%)30. На плебисците о государственной принадлежности, проведенном 

в 1920 г. по решению Парижской мирной конференции, 97,8% проголосовавших 

(363,2 тыс. человек) – отдали свой голос за Восточную Пруссию, за Польшу – 

2,2% (7,9 тыс. голосов)31.  

Из приведенных выше данных следует, что уже с XII в. в Польше начал-

ся процесс постепенной утраты земель Пястов. Способствовала этому про-

цессу экспансия Германии на восток, завершившаяся поглощением польских 

территорий с третьим разделом Польши в 1795 г. Столь многовековое доми-

нирование немцев привело к полной или частичной германизации террито-

рий и местного славянского населения. В связи с этим проживавшие на ис-

следуемых территориях поляки-автохтоны под воздействием многовековой 

германизации в значительной степени утратили национальное самосознание, 

у них отсутствовали или были слабо выражены историко-культурные связи с 

бывшей родиной. Эти обстоятельства затрудняли выполнение политической 

задачи подтверждения польскости Воссоединенных земель.  

В исследовании также применяются другие термины, требующие пояс-

нения. Так, понятием «дегерманизация» (вариант: «детевтонизация») обозна-

чается политика польских властей по «стиранию немецких следов» и воз-

рождению польского облика Воссоединенных земель и национального само-

сознания их жителей. Близки к ним по смыслу термины «полонизация» 

(применяемая по отношению к национальным меньшинствам, неполякам), 

«реполонизация», «славянизация» и «реславянизация»32. В диссертации чаще 

 
30 Spett J. Nationalitätenkarte der östlichen Provinzen... S.  
31 Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu... S. 447–448. 
32 Linek B. Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1950. Opole, 2014. S. 40–

41; Thum G. Obce miasto Wrocław 1945 i potem. Wrocław, 2008. S. 254–255; Romanow Z. 
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всего используются термины «дегерманизация» и «реполонизация» как 

наиболее точно отражающие этнокультурную специфику политики польских 

властей по отношению к населению и культурному ландшафту данного реги-

она.   

Степень изученности темы 

Структура историографического обзора обусловлена хронологическим и 

страноведческим принципами, что позволяет сосредоточить основное внима-

ние на исторических трудах, посвященных непосредственно периоду 1945–

1949 гг., а с другой стороны, выявить отличия и общие тенденции, просле-

дить изменения в изучении проблематики интеграции Воссоединенных зе-

мель в составе Польской Республики в контексте национальных историогра-

фических школ.   

Проблематика истории Воссоединенных земель достаточно широко 

представлена в польской историографии, которую можно разделить на два 

этапа до и после 1989 г.: послевоенный период ПНР и времена существова-

ния Третьей Речи Посполитой.  

При этом стоит отметить, что самые первые послевоенные исследова-

ния, посвященные новым польским территориям на западе и севере, были 

свободны от идеологического догматизма, присущего послевоенной марк-

систской историографии. Польские историки часто продолжали исследова-

ния, начатые еще до начала Второй мировой войны, руководствуясь прежни-

ми методологическими принципами, в основном разделяя установки позити-

вистской историографии, дополнив их патриотической риторикой.  Так, про-

фессор З. Войцеховский, основатель и первый директор (1944–1955 гг.) За-

падного института в Познани, в 1945 г. опубликовал две научные статьи: 

«Польское государство в Средние века: история политической системы»33 и 

 

Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945–

1960. Słupsk, 1999. S. 93. 
33 Wojciechowski Z. Państwo polskie wieków średnich: dzieje ustroju. Poznań: Księgarnia 

Akademicka, 1945. 
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«Польша – Германия. Десять веков борьбы»34, в которых проанализировал 

территориальное развитие Пруссии в контексте внешнеполитических отно-

шений с польским государством. З. Качмарчик написал труд «Краткая исто-

рия Силезии в Средние века»35, а К. Пиварский представил монографию 

«Краткая история Силезии»36. Результатом работы ученых Западного инсти-

тута стала обширная коллективная монография «Силезия. Земля и люди»37.   

Не менее важным трудом, популяризирующим историю Воссоединен-

ных земель, было исследование трех авторов – Е. Малечиньской, Б. Ольше-

вича и З. Рысевича – о Силезии, состоящее из двух томов, первый из которых 

был посвящен природе и экономике, а второй истории и культуре. Стоит от-

метить, что экономический раздел не отражал историю связей Силезии с 

Польшей, что не дает полного представления об изменениях, произошедших 

на этой территории38.  Кстати, среди первых работ большинство было посвя-

щено именно Силезии как самой германизированной части Воссоединенных 

земель в польско-германском пограничье. 

В перечисленных выше исследованиях не отвергалось немецкое про-

шлое Воссоединенных земель, оно рассматривалось как один из этапов раз-

вития древних польских территорий. Авторы стремились репрезентовать 

Воссоединенные земли как единое цивилизационное пространство, сочета-

ющее в себе проявления немецкой и польской культур. Польские историки, 

руководствуясь патриотическими идеями, стремились показать своим со-

гражданам, что Воссоединенные земли, несмотря на германское прошлое, 

являются неотъемлемой частью истории польского государства.  

Иногда естественный патриотизм перерастал в национализм, когда, 

например, авторы утверждали, что именно польский элемент сыграл важ-

нейшую роль в освоении и развитии этих земель. С другой стороны, справед-
 

34 Wojciechowski Z. Polska-Niemcy. Dziesięć wieków zmagania. Warszawa: Wydawnictwo In-

stytutu Zachodniego, 1945. 
35 Kaczmarczyk Z. Krótkie dzieje Śląska w wiekach średnich. Warszawa: Państwowe Zakłady 

Wydawnictw Szkolnych, 1946. 
36 Piwarski K.  Historia Śląska w zarysie. Katowice: Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 1947. 
37 Śląsk. Ziemia i ludzie / red. R. Lutman, K. Popiołek Katowice: Instytut Śląski, 1948. S. 224.   
38 Maleczyńska E., Olszewicz B., Rysiewicz Z. Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk. 

Wrocław: Książnica-Atlas, 1948.  
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ливо подчеркивалось, что наличие значительного числа этнических поляков 

на этих территориях не позволило полностью германизировать Воссоединен-

ные земли39. В первых послевоенных работах аргументация авторов в целом 

была направлена на то, чтобы доказать, что поляки имели исторические и эт-

нические права на эти земли40.  

После ликвидации политического плюрализма и установления монопо-

лии на власть ПОРП с конца 1940-х гг. историческая наука становится ин-

струментом, транслирующим главные идеологические установки коммуни-

стов, обеспечивая необходимую пропагандистскую риторику в отношении 

Воссоединенных земель. Авторы стремились акцентировать внимание на 

конфликтных аспектах польско-германских отношений, рассматривая их 

только с перспективы многовековой национальной борьбы.  

  В целом период 1950-х гг. характеризуется догматическим марксист-

ским подходом в изучении истории Воссоединенных земель. Прежде всего в 

эти годы авторы подчеркивали заслуги СССР, Красной армии и польских 

коммунистов в установлении новых «справедливых» границ на западе и се-

вере, прославляли успехи социалистических преобразований на Воссоеди-

ненных землях. М. Сухоцкий, главный редактор Западного института, в ра-

боте «Проблема Воссоединенных земель в свете работы Иосифа Сталина 

„Экономические проблемы социализма в СССР’’» подчеркивал, что возрож-

дение экономической жизни на Воссоединенных землях началось именно 

благодаря применению советской социалистической модели экономики, кол-

лективизации и индустриализации41. В этой работе труд И.В. Сталина не 

подвергался какому-либо анализу, но трактовался как «бесценный ключ» к 

пониманию экономического освоения новых северных и западных террито-

рий Польши42.  

Историки ПНР подвергали критическому анализу прошлые достижения 

 
39Maleczyńska E., Olszewicz B., Rysiewicz Z. Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk. 

Wrocław: Książnica-Atlas, 1948. S. 773. 
40 Śląsk. Ziemia i ludzie. S. 224. 
41 Suchocki M. Problematyka Ziem Odzyskanych w świetle pracy Józefa Stalina «Ekonomiczne 

problemy socjalizmu w ZSRR» // Przegląd Zachodni. 1953. N 4–5. S. 375–396. 
42 Ibid. S. 395–396. 
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Германии на Воссоединенных землях, чтобы обосновать неправомерность 

германских претензий на эти территории.  С. Новаковский в своем труде 

«Адаптация населения в Опольской Силезии» отмечает важность 

демографических процессов, подчеркивая роль поляков-поселенцев как 

главного фактора дегерманизации Воссоединенных земель.  Он раскрывает 

механизмы социальных процессов в Опольской Силезии в первые 

послевоенные десятилетия, указывает на особенности данного региона, 

однако рисует в целом бесконфликтную картину миграционных процессов, 

не замечая серьезные социальные, экономические и этнокультурные 

противоречия, существовавшие между различными категориями 

переселенцев, немцами и поляками-автохтонами43. К. Жигульский описывает 

депортацию немецкого населения как плановый и хорошо организованный 

процесс, не замечая нарушений гражданских прав немцев. Он также 

односторонне трактует мотивы массовой репатриации поляков из СССР, 

усматривая в них лишь патриотический порыв и желание скорее вернуться на 

родину. При этом не учитываются имевшие место элементы принуждения и 

многочисленные проблемы переселенцев при адаптации в новом 

цивилизационном пространстве44.  

В работе Т. Милевского рассматривается политика по реполонизации 

топонимов на Воссоединенных землях и восстановление прежнего польского 

облика этих земель45. Анализируя работу региональных топонимических ко-

миссий в Кракове, Познани и Вроцлаве, автор исследования обходит сторо-

ной проблемы, возникавшие на местах с несанкционированным переимено-

ванием населенных пунктов первыми переселенцами до или в обход решений 

региональных и центральных властей46.  

Начиная с 1960-х гг. в центре внимания новейшей истории Воссоеди-

ненных земель стала проблема смены их населения после войны. Во-первых, 

продолжилось изучение депортации немцев, во-вторых, исследователи стали 
 

43 Nowakowski S. Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim. Poznań: Instytut Zachodni, 1957.  
44 Żygulski K. Niemieckie «prawo do ojczyzny» a społeczna rzeczywistość // Kultura i Społec-

zeństwo. 1959. N 4. S. 256–284. 
45 Milewski T. Nazwy miejscowe Ziem Odzyskanych // Poradnik Językowy. 1952. N 10. S. 24–

37. 
46 Ibid. S. 33–36.  
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детальнее изучать разные группы переселенцев: поляков из других частей 

Польши, репатриантов из СССР и реэмигрантов из западных стран.  

Особо следует выделить работы Л. Косиньского, которые представляют 

собой первую попытку комплексной оценки миграционных потоков на Вос-

соединенных землях вплоть до конца 1950-х гг. Ученый, используя немецкие 

и польские статистические данные, в том числе результаты переписей насе-

ления, поднимает вопрос о недостоверности немецких данных о проживав-

ших на Воссоединенных землях поляках до 1939 г., тем самым пытаясь про-

демонстрировать обоснованность претензий Польши на новые территории47. 

Подробно анализируя демографическую ситуацию на Воссоединенных зем-

лях после войны, Л. Косиньский, как и другие его коллеги в этот период, тем 

не менее, обходит вниманием проблемы социальной адаптации переселенцев 

и взаимодействия между ними48.   

Хотя выселение граждан Германии было в основном объектом интереса 

немецких историков, польские ученые тоже внесли лепту в изучение этого 

сюжета49. В целом авторы в работах, посвященных демографическим процес-

сам на Воссоединенных землях, сосредотачивали свое внимание на пробле-

мах переселения сюда польских граждан как основного инструмента реполо-

низации данных территорий. А депортацию немцев рассматривали как меха-

низм очищения новых польских земель от чуждого элемента. Исследователи 

представляли послевоенную Польскую Республику как этнически гомоген-

ное государство, обходили стороной факты личной трагедии ряда поляков-

автохтонов, представителей других национальностей, которые против своей 

воли оказались вовлечены в миграционные процессы. 

В 1960-е - 1980-е гг., несмотря на отход от шаблонных марксистских 

 
47 Kosiński L., Pudło K. Liczba i rozmieszczenie ludności na ziemiach zachodnich w latach 

1945–1958. Poznań: Instytut Zachodni, 1960; Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach 

Odzyskanych w latach 1945–1960. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. 
48 Kersten K. Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na ziemie zachodnie w r. 1945 // 

Kwartalnik Historyczny. 1960. N 3. S. 682–698. 
49 Golachowski S. Polska Zachodnia i Północna. Poznań; Warszawa: Wydawnictwo Zachodnie, 

1961; Banasiak S. Państwowy Urząd Repatriacyjny w latach 1944–1946 // Przegląd Zachodni. 

1961. N 4. S. 346; Banasia S. Główne kierunki migracji ludności niemieckiej w ostatnich 

miesiącach II wojny światowej oraz powstanie administracji polskiej na terenach odzyskanych, 

Łódź, 1974. S. 9. 
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схем, развитие методологических основ исторических исследований, рамоч-

ная концепция о быстром и успешном освоении Воссоединенных земель под 

руководством ППР/ПОРП оставалась неизменной. В качестве примера мож-

но привести работы историков Вроцлавского университета М. Ожеховского, 

Т. Филиповского и Н. Коломейчика, в которых проанализировано отношение 

различных политических групп в период 1939–1945 гг. к вопросу о формиро-

вании западной границы Польши50. Идея сохранения «восточных кресов», 

пропагандируемая «лондонским лагерем», представлялась как бесперспек-

тивная, подвергалась резкой критике, оценивалась как националистическая, 

противоречащая интернационалистским идеалам коммунистов51.  

 Очевидно, что историки ПНР отдавали предпочтение в изучении данно-

го вопроса концептуальным разработкам польской левицы, подчеркивая роль 

СССР как идейного и политического лидера в получении новых территорий 

на севере и западе52.  

Помощь Советского Союза высоко оценивалась и в области государ-

ственно-политических преобразований на территории Воссоединенных зе-

мель. Польские историки в своих выводах об итогах войны воспроизводили 

практически без изменений основные постулаты советской историографии53.  

Эта тенденция прослеживается в работах З. Косяжа, К. Собчака, Э. Войнов-

ского, посвященных действиям Красной армии и военным комендатурам в 

Восточной Пруссии. Проблемы освобождения Воссоединенных земель, со-

трудничество Красной армии с только что сформированной польской адми-

нистрацией изображались как очень дружеские и плодотворные54.  

 
50 Orzechowski M. Koncepcja granic zachodnich w programie i działalności Polskiej Partii Ro-

botniczej i lewicy rewolucyjnej na emigracji // Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka». 1962. 

N 17. S. 229–238; Filipowski T. Zagadnienia Prus Wschodnich w memoriałach przedłożonych 

Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1980. 

N 1. S. 53–79; Kołomejczyk N. Partie i stronnictwa polityczne wobec spraw terytorialnych Pol-

ski w latach 1939–1945 // Wojna i okupacja na ziemiach Polskich 1939–1945. Warszawa: 

Książka i Wiedza, 1984. 
51 Orzechowski M. Koncepcja granic zachodnich… S. 8–47. 
52 Gluck L. Od Ziem Postulowanych do Ziem Odzyskanych. Warszawa, 1971; Labuda G. Polska 

granica zachodnia. Poznań, 1971.  
53 Łaniec S. Operacja wschodniopruska (1944–1945) w świetle radzieckiej literatury historycznej 

// Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1974. N 3. S. 339–356. 
54 Kosiarz E. Wyzwolenie Polski Północnej, 1945. Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1967; Sob-

czak K. Operacja mazowiecko-mazurska 1944–1945. Warszawa: Wydawn. Ministerstwa Obrony 
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Второй период в польской историографии начался после демократиче-

ской революции 1989 г., когда происходят существенные изменения в интер-

претации прошлого Воссоединенных земель. 

Более всего это сказалось на трактовке проблемы формирования после-

военных границ Польши, что нашло отражение в отходе от «государственно-

го» дискурса, основанного на отсылках к мотивам об «исторической спра-

ведливости» принятых в Потсдаме решений, к тезису о «компенсации» за по-

терянные земли на востоке и возмещению военного ущерба, нанесенного 

Германией. З. Копаньский, Т. Марчак, М. Мрочко и другие авторы сконцен-

трировали свое внимание на установках правительства в изгнании и взглядах 

его сторонников, увязывавших вопрос о новой границе на западе с судьбой 

«восточных крессов», которые, по мнению современных польских историков, 

были насильственно присоединены к СССР55. Положительно оценивая кон-

цептуальные разработки «лондонского лагеря», направленные на многосту-

пенчатый и длительный процесс интеграции новых территорий, польские ис-

торики приходят к выводу, что разработки правительства в изгнании, в отли-

чие от польской левицы, учитывали особенности политического, экономиче-

ского и культурного характера Воссоединенных земель56.  

В целом данный период ознаменовался резкой критикой коммунистиче-

ского режима и его действий во всех сферах, в том числе в отношении поли-

тики властей на Воссоединенных землях. Историки, изучающие ранний пе-

риод социалистического строительства в Польской Республике, сосредото-

чили свое внимание почти исключительно на выявлении ущерба, якобы при-

несенного действиями Красной армии на Воссоединенных землях, подверг-

 

Narodowej, 1967; Wojnowski E. Warmia i Mazury w latach 1945–1947. Kształtowanie się sto-

sunkow politycznych. Olsztyn: Pojezierze, 1968. 
55 Marczak T. Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950. 

Wrocław: Acta Universitatis Vratislaviensis, 1995; Mroczko M. U źródeł polskiej myśli 

zachodniej // Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 r. 

Szczecin, 2013. S. 15–31; Kopański Z. Stosunek polskich ugrupowań politycznych do sprawy 

odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych i problemu osadnictwa w latach 1939–1945 // 

Słupskie Studia Historyczne. 1993. Т. 3. S. 5–17; Ponczek E. Idea federacji europejskiej w 

polskiej myśli politycznej (1939–1945) // Proces integracji Polski z Unią Europejską. Katowice: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. S. 189–219. 
56 Marczak T. Op. cit. S. 27–28; Mroczko M. Op. cit. S. 20–21. 
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нув критике ошибки и просчеты советской военной администрации57. Р. Пав-

лицкий в своей большой статье, посвященной действиям советских коменда-

тур в Вармии и Мазурах, высказывает мнение, что военные коменданты счи-

тали передаваемые Польше области завоеванной вражеской территорией, а 

присутствие советских войск называет «оккупацией»58. М. Голон в своей ра-

боте борьбу советских военных комендатур с вооруженным подпольем выда-

ет, иногда без всяких на то оснований, за противодействие свободе, незави-

симости и объединению Польши59. В целом, ограничив себя в основном 

польскими источниками, работы указанных исследователей грешат отходом 

от многофакторного рассмотрения послевоенного развития советско-

польских отношений. 

После 1989 г. польские историки стали негативно оценивать социали-

стические преобразования в экономике как всей Польши, так и на Воссоеди-

ненных землях. Так, в работе С. Коцишевского, посвященной экономическим 

процессам на Воссоединенных землях, акцент делается в первую очередь на 

проблеме освоения нового экономического пространства, национализации 

немецкой собственности, оценки эффективности политики индустриализа-

ции и коллективизации на этих землях. В работе подвергаются критике соци-

алистические преобразования на Воссоединенных землях, которые оценива-

ются как совершенно неэффективные, не учитывающие традиционных эко-

номических связей для региона60. Этот и другие авторы считают, что на 

бывших немецких территориях с целью развития уже имевшегося потенциа-

ла властям следовало хотя бы частично сохранить местные хозяйственные 

 
57 Brenda W. O Armii Czerwonej na Warmii i Mazurach // Znad Pisy. 2002. N 11. S. 126–146; 

Brenda W. Olsztyńskie środowisko historyczne w badaniach najnowszych dziejów Warmii i 

Mazur (1945-1989/1990): spojrzenie na ostatnie dwudziestolecie // Komunikaty Mazursko-

Warmińskie. 2009. N 4. S. 491–515; Golon M. Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w 

Polsce w latach 1944–1961 // Czasy Nowożytne: periodyk poświęcony dziejom polskim i 

powszechnym od XV do XX wieku. 2007. Т. 20. S. 165–202. 
58 Pawlicki R.W. Radzieckie komendantury wojenne i obecność Armii Czerwonej na pograniczu 

mazursko-kurpiowskim w latach 1945-1947 // Rocznik Mazurski. 2009. T. 8. S. 78–106. 
59 Golon M. Represje Armii Czerwonej i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej 

w latach 1944–1956: Cz. 2 // Czasy Nowożytne: periodyk poświęcony dziejom polskim i 

powszechnym od XV do XX wieku. 1997. T. 2. S. 107–136. 
60 Kociszewski S. Integracja gospodarcza ziem zachodnich i północnych z Polską 1945–1960 // 

Słupskie Studia Historyczne. 1995. N 4. S. 183–204. 
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традиции, в том числе допустить существование частной собственности61.  

В постсоциалистический период польскими исследователями поэтапно 

осуществлялся отход от политизированного исторического нарратива о воз-

вращении на Пястовские земли, призванного оправдать здесь польское при-

сутствие, в пользу индивидуализированного повествования, часто основан-

ного на эмоциональном отношении к новым территориям, а в следующих по-

колениях – привязанности к месту рождения. 

В связи с изменениями в Польше и Центральной Европе в конце 1980-х 

гг. и, в частности, после объединения Германии, проблематика заселения и 

освоения Воссоединенных земель в послевоенные годы получила новый ис-

следовательский импульс. Всплеск интереса польских социологов к пробле-

ме общественных преобразований на польско-германской границе отражен в 

работах А. Саксона, директора Западного института в Познани (2004–2011 

гг.), посвященных бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия и дру-

гим регионам Воссоединенных земель62. Автор попытался ответить на во-

прос, в какой степени сформировались на Воссоединенных землях регио-

нальная идентичность, чувство обособленности жителей и их эмоциональная 

связь с территорией63. А. Саксон подробно анализирует национальную поли-

тику польских властей, в том числе по отношению к полякам-автохтонам, 

украинцам, евреям и другим национальным меньшинствам. Он показывает, 

что данные этнические группы, вопреки установкам центральных властей о 

реполонизации и интеграции населения Воссоединенных земель, оказались в 

длительной социальной изоляции, а отношение к ним со стороны поляков ча-

сто характеризовалось враждебностью64.  

 
61 Machałek M. Na poniemieckiej ziemi // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2005. N 9–10. 

S. 54–61; Sekściński B. Polityka władz komunistycznych wobec kupiectwa na Lubelszczyźnie w 

latach 1944–1954 // Rocznik Lubelski. 2011. T. 37. S. 151–182. 
62 Sakson A. Liczebność ludności rodzimej na Mazurach // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 

1987. N. 3–4. S. 483–491; Sakson A. Niemcy w świadomości społecznej Polaków // Polacy wo-

bec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1948. Poznań: Instytut Zachodni, 

1993. S. 408–429; Sakson A. Polityka władz wobec ludności rodzimej Warmii i Mazur w 

okresie stalinizmu (1949–1955) // Przegląd Zachodni. 1990. N 2. S. 21–33. 
63 Sakson A. Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997. Poznań: Instytut 

Zachodni, 1998. S. 133. 
64 Sakson A.  Postawy mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych a pretensje niemieckich 

środowisk ziomkowskich. Poznań: Instytut Zachodni, 2001. S.  145. 
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В историко-социологических исследованиях Р. Возняка представлена 

попытка проанализировать эволюцию национальной идентичности населения 

Воссоединенных земель.  З. Курч на основе интервью с переселенцами и ав-

тохтонами фокусируется на проблемах восприятия нового жизненного про-

странства, а также дает оценку социальной вовлеченности в интеграционные 

процессы жителей Воссоединенных земель65.  

Важным вопросом в польской науке после 1989 г. стала проблема наци-

ональных меньшинств, живущих на территории Воссоединенных земель, не 

только немецкого, но и украинского и белорусского происхождения66. При 

этом историки обычно сосредотачивали свое внимание на общих политиче-

ских аспектах их положения, игнорируя восприятие самими представителями 

национальных меньшинств политики дегерманизации и реполонизации. 

Проблема коренного польскоязычного населения Воссоединенных зе-

мель, которая, казалось, уже исчерпала себя, снова стала интересна исследо-

вателям с учетом нового фактора, а именно временных и постоянных мигра-

ций автохтонов из Польши в Германию и обратно на протяжении всей второй 

половины XX века. Помимо этого, проблема миграций и формирования 

национальной и региональной идентичностей поляков, проживающих на 

границе с Германией, стала актуальна в связи с процессами европейской ин-

теграции, затронувшими, в частности, саму Польшу. В работах польских ис-

ториков стала активно разрабатываться критическая трактовка проведенной 

властями после войны верификации автохтонов, которая сопровождалась 

нарушениями прав и свобод коренного населения67.  Но в изучении судьбы 

поляков-автохтонов на Воссоединенных землях до сих пор существуют не-

решенные вопросы, даже точное количество автохтонов, покинувших Поль-

шу в разные годы, до сих пор остается неизвестным.  

Б. Линек, Г. Ясиньский, Е. Новак и другие авторы обратились к углуб-

 
65Woźniak R. Rozwój i zmiany w społecznościach Ziem Zachodnich i Północnych // Ziemie 

Zachodnie i Północne Polski. 1991. T. 4. S. 133–165; Kurcz Z. Problemy społeczno-gospodarcze 

miast pogranicza polskoniemieckiego. Wrocław, 1992. 
66 Pisuliński J. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947. 

Rzeszów, 2009.  
67 Śniadecki J. Kształtowanie się społeczności polskiej na Pomorzu Środkowym w latach 1945–

1950. Koszalin, 1990. 
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ленному изучению положения автохтонного польскоязычного населения, 

проживавшего на Воссоединенных землях. Польские историки представляли 

Министерство Возвращенных земель и местные органы власти как своеоб-

разные репрессивные системы, которые помогли коммунистам установить 

власть на Воссоединенных землях, в том числе благодаря прямому админи-

стративному давлению на автохтонное население, которое было пассивно во-

влечено в процесс реполонизации новых территорий68.  

Польские историки стали пытаться оценить динамику миграционных 

процессов населения на всем протяжении существования Польской Народ-

ной Республики, стараясь установить степень успешности и завершенности 

интеграции автохтонов в польское общество. Здесь стоит отметить работы Г. 

Штраухольда, занимавшегося всесторонним анализом взаимодействия реги-

ональных властей и переселенцев с автохтонным населением69.  

Б. Линек уделил большое внимание политике по верификации автохтон-

ного населения в контексте общей антинемецкой политики на Воссоединен-

ных землях. В своих работах он показывает, что политика, проводимая вла-

стями Польской Республики по окончанию Второй мировой войны, была 

направлена на устранение любых немецких следов на территории Воссоеди-

ненных земель, в том числе невзирая на нарушения личных прав автохто-

нов70. Автор утверждает, что автохтоны постоянно подвергались давлению 

не только со стороны местных властей, но и мигрантов-поляков, которые под 

воздействием государственной пропаганды и вследствие личных предрассуд-

ков и страхов воспринимали коренное польскоговорящее население Воссо-

единенных земель как немцев. Б. Линек попытался комплексно проанализи-

ровать отдельные элементы политики «дегерманизации», начиная с пересе-

 
68 Linek B. Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1950. Opole, 2014; 

Jasiński G. «Grupa autochtonów o profaszystowskim nastawieniu, zostanie pozbawiona 

kierowniczego czynnika...»: okoliczności aresztowania księdza Jerzego Sachsa, Emila Leyka i 

Waltera Późnego w 1950 roku // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2010. N 4. S. 435–436; 

Nowak E. Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach 1945–

1946. Opole, 1991. 
69 Strauchold G. Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1949. Toruń, 

2003; Strauhold G. Polska ludność rodzima Ziem Zachodnich i Północnych. Olsztyn, 1995.  
70 Linek  B. «Odniemczanie» województwa śląskiego w latach 1945–1950: W świetle 

materiałów wojewódzkich. Opole: Wydawn. Instytut Śląski, 1997. 
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ления и заканчивая борьбой против использования немецкого языка, удале-

нием материальных остатков немецкой культуры71. 

К числу комплексных исследований по данной проблематике можно от-

нести книгу географа и демографа А. Гавришевского72 и монографическое 

исследование Ч. Лучака73, в которых перемещения населения на польских 

территориях в годы Второй мировой войны показаны во всей их полноте. 

Следует также отметить труд профессора Института географии ПАН П. 

Эберхарда «Миграционные процессы в Польше 1939–1950 гг.», в которой ав-

тор на основании статистических данных, систематической критики поль-

ской и немецкой историографии, дает подробный анализ произошедших ми-

грационных трансформаций, указывая, что они привели к глубоким полити-

ческим, социальным, экономическим, административным изменениям как на 

новых территориях, так и в самой Польше74. Однако П. Эберхард базируется 

в основном на данных, опубликованных в 1960–1970-е гг., не привлекая до-

полнительных источников.    

Социологи, проводящие исследования на польско-немецком приграни-

чье, задаются вопросом, является ли относительная близость западной гра-

ницы условием, которое кардинально влияет на социальные процессы и яв-

ления, в том числе демографические изменения. В. Квасневичем и Л. Голды-

кой проведены исследования идентичности жителей западных областей в 

контексте истории поколений, что позволило сделать вывод об исчезновении 

в 1970-е гг. социальных региональных различий на Воссоединенных землях 

по сравнению с другими польскими областями. Л. Голдыка при анализе де-

мографии Любушского воеводства использовал статистические данные из 

других воеводств Западной и Северной Польши, продемонстрировав сино-

нимичность демографических изменений на всей территории Воссоединен-

ных земель75.  

 
71 Linek B. Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1950. Opole, 2014. 
72 Gawryszewski A. Ludność Polski w XX wieku.Warszawa, 2005. 
73 Łuczak Cz. Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej. Poznań, 1993. 
74 Eberhardt P. Political migrations on Polish territories (1939–1950). Warszawa, 2011. 
75 Kwaśniewicz W. Polscy socjologowie wobec zagadnień Ziem Zachodnich i Północnych // 

Socjologia: Teoria i Działanie. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1997. S. 19–43; 

Gołdyka L. Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacyjna. Warszawa, 2013. 
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Важным аспектом в истории Воссоединенных земель стало изучение 

механизмов их интеграции. Помимо создания специализированных органов 

власти, преобразования административной и территориальной структуры 

Воссоединенных земель, важнейшим аспектом их интеграции можно назвать 

политику по формированию определенной региональной идентичности поль-

ских граждан, проживавших на польско-германской границе, через специ-

альные механизмы эмоционального воздействия, которые использовались в 

СМИ и массовой культуре. Тематика Воссоединенных земель стала объектом 

научного интереса различных отраслей знаний, в том числе культурологии и 

социальной антропологии. Т. Броварек, З. Кобылинский и Г. Рутковская в 

своих работах, посвященных дегерманизации Воссоединенных земель, изу-

чали формирование нового историко-культурного пространства, в котором 

Польша определялась как государство с антинемецкой ориентацией, ведущее 

борьбу с наследием германизации76.  

З. Мазур и М. Вагиньская-Мажец в своих исследованиях продемонстри-

ровали, что антинемецкая политика, помимо административного воздей-

ствия, выражалась и в культурном преобразовании бывших германских тер-

риторий. Они анализируют проблемы в устранении следов немецкого языка в 

названиях улиц и присвоение им польских названий на отдельных примерах 

больших и малых городов.  Эти и другие авторы подчеркивают, что культур-

ная реполонизация бывших немецких территорий была продиктована поли-

тическими и идеологическими причинами, стала одним из важнейших ин-

струментов интеграции этих земель в польское государство77. 

 
76 Browarek T. Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945–1989. Lublin, 

2015; Kobyliński Z., Rutkowska G. Propagandowe wykorzystanie archeologii w uzasadnianiu 

polskich praw do Ziem Odzyskanych po drugiej wojnie światowej // Saeculum Christianum: 

pismo historyczno-społeczne. 2006. Т. 13. Сz. 2. S. 13–80. 
77 Mazur Z. Dziedzictwo wyłączne, podzielone, wspólne // Wspólne dziedzictwo? Ze studiów 

nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Poznań, 2000. 

S. 816–817; Wagińska-Marzec M. Wokół zmian nazewnictwa ulic na Ziemiach Zachodnich i 

Północnych po 1945 r. // Rocznik Ziem Zachodnich. 2017. N 1. S. 398–399; Biskupska K. 

Przestrzeń i zieleń // O krajobrazie kulturowym Ziem Zachodnich i Północnych – inaczej.  

Poznań: Instytut Historii UAM, 2018. S. 414; Wagińska-Marzec M. Ustalanie nazw 

miejscowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych // Wokół niemieckiego dziedzictwa 

kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych / red. Z. Mazur. Poznań: Instytut Zachodni, 

1997. S. 381; Lewandowska I. Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945–1989. Olszt-

yn: Uniw. Warmińsko-Mazurski, 2012. S. 136. 
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Особую роль в формировании национальной идентичности польские ис-

следователи Р. Домке, и В. Огродзинский отдают исторической пропаганде и 

специально созданным для ее трансляции государственным и общественным 

институтам. Министерство пропаганды, специализированные научные учре-

ждения и организации, занимающиеся исследованием истории Воссоединен-

ных земель и издательской деятельностью до 1949 г., стали основным факто-

ром в формировании нового регионального сознания. Однако авторы не в 

полной мере оценивают негативную роль антинемецкой пропаганды для ав-

тохтонного населения Воссоединенных земель, которое, в том числе из-за 

агрессивной пропагандисткой деятельности, оказалось в социальной изоля-

ции78.  

Я. Шрета и Р. Томкевич подчеркивают активное участие в этих процес-

сах академических институтов, видных ученых и представителей творческой 

интеллигенции. По мнению историков, несмотря на очевидную заинтересо-

ванность в необходимых для власти результатах исследований, крупные уче-

ные и научные центры, польская интеллигенция в 1940–1950-е гг. в большей 

мере руководствовались патриотическими соображениями в поиске польских 

следов на Воссоединенных землях79.  Как бы то ни было, исторические тру-

ды, опубликованные в первое послевоенное десятилетие, показывают, что 

изучение прошлого было поставлено на службу легитимизации прав на Вос-

соединенные земли. Работы историков стали аргументом в пользу признания 

этих земель исконно польскими.  

Подводя итоги анализа польской историографии рассматриваемой темы, 

можно сделать вывод, что после 1989 г. произошла резкая смена в оценках 

событий первых послевоенных лет на Воссоединенных землях. Помимо от-

хода от политизированного дискурса времен ПНР, произошло расширение 

 
78 Domke R. Propaganda wobec Ziem Odzyskanych w latach 1945–1948. Zarys problematyki // 

Materiały II Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Żabiej Woli. Warszawa, 

2008; Ogrodziński W. Od Mazurskiego Instytutu Badawczego do Ośrodka Badań Naukowych 

im. W. Kętrzyńskiego // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2003. N 2. S. 147–152. 
79 Szreta J. Historia Archeologii na Ziemiach Odzyskanych (1925–1960). Szczecin: Uniwersytet 

Szczeciński, 2014; Tomkiewicz R. O działalności Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i 

Obiektów Fizjograficznych na terenie Warmii i Mazur // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 

2004. N 4. S. 539–547. 
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проблематики исследований. Историки обратили внимание на вопросы, ко-

торые ранее не могли освещаться в историографии в силу идеологических 

ограничений и политической цензуры. Современные исследователи стали 

чаще опираться на источники личного происхождения, использовать метод 

устной истории, привлекать инструменты смежных наук. Этот новый подход 

нашел отражение в появлении исследований, посвященных проблемам соци-

альной адаптации, коллективной памяти и преобразованиям культурного 

ландшафта. Вместе с тем значительную часть ответственности за возникав-

шие проблемы и ошибки современные польские авторы склонны возлагать 

на коммунистов и «советский фактор».  

Советская и российская историография. Российские исследователи, не-

смотря на постоянный интерес к истории Польши в контексте международ-

ных отношений, проблемы, связанные с интеграцией Воссоединенных зе-

мель, рассматривали лишь фрагментарно.   

В послевоенные годы советские историки сосредоточили свое внимание 

в основном на проблемах во взаимоотношениях СССР и Польши в годы Вто-

рой мировой войны и периоде послевоенного урегулирования, а также на 

внутриполитическом развитии и социалистическом строительстве в Поль-

ше80. В последующие годы основное содержание публикаций на эту тему не 

претерпело существенных изменений, расширялись лишь хронологические 

рамки советско-польского сотрудничества и подчеркивалось благотворное 

влияние Советского Союза на социалистическое строительство в Польше81.   

В постсоветский период тематика исследований отечественных истори-

ков по изучаемому периоду истории Польши значительно расширилась. Так, 

в работе доктора исторических наук В.С. Парсадановой (1928-2017) «Совет-

ско-польские отношения 1945–1949 гг.» проблема заселения новых западных 

территорий Польши всесторонне рассмотрена через призму советского фак-

 
80 Зуев Ф.Г. Польша в 1918–1952 годах. Лекции, прочитанные в высшей партийной школе 

при ЦК ВКП(б). М.: Изд-во ВПШ, 1952; Исраэлян В.Л. Дипломатическая история Вели-

кой Отечественной войны. М.: Международные отношения, 1959; Исраэлян В.Л. Анти-

гитлеровская коалиция. М.: Международные отношения, 1964; История Польши: в 3 т. М.: 

Наука, 1965. Т. 3. 
81 История внешней политики СССР в период 1917–1980 гг.: В 2 т. / под ред. А.А. Громы-

ко, Б.Н. Пономарева. М.: Наука, 1980. T. l.  
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тора, внимание концентрировалось на репатриантах-поляках из СССР и Со-

ветской зоны оккупации Германии, установлении контроля над передавае-

мыми Польше бывшими немецкими территориями, и меньше внимания уде-

лено их внутреннему развитию82.  В целом тема обмена населением между 

СССР и Польшей становится весьма популярной в отечественной полони-

стике, также она изучалась в контексте истории отдельных российских реги-

онов83.  

Основной вклад в изучение истории Польши в первые послевоенные го-

ды принадлежит главному научному сотруднику Института славяноведения 

РАН А.Ф. Носковой. Особое значение для темы данного исследования имеют 

ее работы, посвященные борьбе СССР за утверждение новых западных гра-

ниц Польши, изучению роли советского фактора в возрождении польского 

государства, включении в его состав бывших провинций Германии и про-

блеме советизации страны84. В трудах А.Ф. Носковой досконально исследо-

ваны предпосылки, ход и результаты депортации немцев из Польши, при 

этом автор исходит из убеждения, что выселение как геополитический фак-

тор и гуманитарные аспекты депортации неразрывно связаны85. Эти исследо-

вания задали общие методологические и страноведческие рамки для настоя-

щей дисертационной работы, имеющей ярко выраженный региональный ха-

рактер. 

 
82 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения 1945–1949 гг. М.: Наука, 1990.  
83 Вертилецкая Е.В. Репатрианты в Свердловской области в 1943 – начале 1950-х гг. Ека-

теринбург: УГУ, 2004. 
84 Носкова А.Ф. Московские советники в странах Восточной Европы (1945–1953)  // Во-

просы истории. 1998. № 1. С. 104–113; Носкова А.Ф. К истории выборов 1947 г. в Учреди-

тельный сейм Польши // Славянский альманах. 2010. Т. 2009. С. 419–426; Носкова А.Ф., 

Бородзей В. Послевоенное десятилетие. 1945–1955 // Белые пятна – черные пятна: Слож-

ные вопросы в российско-польских отношениях / ред. А.В. Торкунов, А.Д. Ротфельд. М., 

2017. С. 394–449; Носкова А.Ф. Геополитические интересы СССР, проблема советизации 

Восточной Европы и советско-польские отношения (40-е годы XX в.) // Перспективы: 

Электронный журнал. 2019. № 4 (20). С. 56–81. 
85 Носкова А.Ф.  Депортации немцев из Польши: геополитика и мораль в решениях вели-

ких держав // Миграционные последствия Второй мировой войны: депортации в СССР и 

странах Восточной Европы. Новосибирск: Наука, 2013. Вып.  2. С. 3–24; Носкова А.Ф. Из-

гнание немецкого населения из Польши: формирование и реализация замысла (1939–1947 

гг.) // Москва и Восточная Европа. Национально-территориальные проблемы и положение 

меньшинств в странах региона. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-

История, 2019. С. 115–145. 
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Среди работ, посвященных политической истории польского государ-

ства и его взаимоотношений с Советским Союзом следует выделить фунда-

ментальное исследование «Польша в ХХ веке: Очерки политической исто-

рии», написанное ведущими историками-полонистами нашей страны. В кол-

лективной монографии, в частности, подробно раскрыта политическая исто-

рия Польши в первое послевоенное пятилетие, затронуты в контексте обще-

национального развития темы экономической и политической интеграции 

северных и западных территорий в составе Польской Республики (раздел о 

периоде 1945-1953 гг. также написан д.и.н. А.Ф. Носковой)86.  

В постсоветский период отечественные историки не утратили интереса к 

взаимоотношениям СССР и Польши в годы Второй мировой войны и после-

военный период. Однако, несмотря на достаточный плюрализм во мнениях и 

привлечение новых архивных документов, российские историки по-

прежнему сконцентрированы на изучении роли советского фактора в истории 

Польской Республики и репатриации поляков87, тогда как изучение интегра-

ционных процессов на вновь присоединенных к Польше землях не станови-

лось до сих пор предметом специального исследования.  

На современном этапе российская историческая наука обратила внима-

ние на такие сюжеты в истории Польши, которые ранее считались сугубо ре-

 
86 Польша в ХХ веке: Очерки политической истории / отв. ред А.Ф. Носкова. М.: Индрик, 

2012. 
87 Досталь М.Ю. «Новое славянское движение» в СССР и Всеславянский комитет в 

Москве в годы войны // Славянский альманах. 2000. С. 175–188; Яжборовская И.С. Совет-

ско-польские партийно-государственные отношения в 1940-е гг. ХХ века // Польша-СССР, 

1945-1989. Избранные политические проблемы, наследие прошлого / отв. ред. Э. Дура-

чински, А. Н. Сахаров. М.: Наука, 2005. С. 190–196; В поисках новых путей: Власть и об-

щество в СССР и странах Восточной Европы в 50-е – 60-е гг. XX в. М.: Институт славяно-

ведения РАН, 2011; Мурашко Г.П. Некоторые аспекты конфессиональной политики в от-

ношении национальных меньшинств в странах Восточной Европы после Второй мировой 

войны // Национальные меньшинства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 

исторический опыт и современное положение / отв. ред. Е.П. Серапионова. М.: Институт 

славяноведения РАН, 2014; Полян П. Оптации: с кем и когда в XX веке Россия обменива-

лась населением // Россия и ее регионы в XX веке. М.: ОГИ, 2005. С. 536–544; Арзамаскин 

Ю. Тайны советской репатриации. М.: Вече, 2015; Кулагина В.Ю. Создание и основные 

направления деятельности органов репатриации в СССР в годы Второй мировой войны // 

Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2012. №27. С. 759–763; Москва и Восточная Европа. 

Национально-территориальные проблемы и положение меньшинств в странах региона. 

События. Факты. Оценки. Сборник статей. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 

Нестор-История, 2019. 
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гиональными. В работе «Общественные настроения кашубов в послевоенной 

Польше» А.В. Семенова рассматривает судьбу автохтонного населения поль-

ского Поморья, ряд проблем, возникших во взаимоотношениях местных 

польских органов власти и коренного населения, анализирует последствия, к 

которым привела политика реполонизации. Автор подчеркивает, что кашубы 

были лишены каких-либо прав и находились под полным контролем нега-

тивно настроенной по отношению к ним местной администрации, что в бу-

дущем стало причиной их массовой эмиграции в Германию88. Е.Б. Лопатина 

в своем исследовании «Проблема автономии Силезии: от Ялты до наших 

дней» обращается к истории этого региона со специфическим национальным 

составом жителей. Она показывает, что идентичность силезского населения 

строилась на культурных, экономических и политических факторах. Автор 

старается оценить взаимодействие польских властей и автохтонов-поляков, 

проанализировать проблему автономии Силезского воеводства в историче-

ской перспективе, начиная с 40-х гг. XX в. и заканчивая современным эта-

пом89.  

Еще одним регионом Воссоединенных земель, к изучению которых об-

ращаются российские историки, стали Вармия и Мазуры (южная часть быв-

шей Восточной Пруссии), в которых так же, как и в Силезии, сразу после 

войны доминировало автохтонное население, состоящее в основном из вар-

мяков и мазуров. В исследованиях Ю.В. Костяшова показано, как посред-

ством смены населения, организации новой системы управления, политики 

верификации польскоязычного населения происходила реполонизация этого 

региона. Автор также констатирует, что часто непродуманная и поспешная 

политика дегерманизации, особенно применительно к антропонимам, вызы-

вала недовольство коренных жителей Вармии и Мазур и отчасти стала при-

 
88 Семенова А.В. Общественные настроения кашубов в послевоенной Польше (1940-е – 

1960-е гг.) // В поисках новых путей: Власть и общество в СССР и странах Восточной Ев-

ропы в 50-е – 60-е гг. XX в. М.: Институт славяноведения РАН, 2011. С. 569–586. 
89 Лопатина Е.Б.  Проблема автономии Силезии: от Ялты до наших дней // Москва и Во-

сточная Европа. Национально-территориальные проблемы и положение меньшинств в 

странах региона. События. Факты. Оценки. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 

Нестор-История, 2019. С. 251–260. 
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чиной утраты их культурной идентичности90.   

А.С. Карбовский рассматривает проблемы заселения новых территорий 

на примере Щецина и его окрестностей. Он анализирует статистические ар-

хивные данные по послевоенной переселенческой политике, рассматривает 

проблемы во взаимоотношениях между поляками, немцами и автохтонами 

через призму формирования новой политической и административной систе-

мы в Щецинском округе, высоко оценивая влияние советского фактора на 

происходившие процессы91. 

Отдельно следует отметить работы д. и. н. Л.С. Лыкошиной (1949-2017), 

которая проанализировала влияние региональных и этнических различий 

Воссоединенных земель и остальной части Польши на политическое и соци-

окультурное развитие страны.  Исследовательница уделила особое внимание 

силезской проблематике, анализируя причины и формы выражения силезско-

го регионального движения, формирования особой идентичности у автох-

тонного населения данного региона Воссоединенных земель92.   

 В целом отечественные авторы мало касаются проблемы интеграции 

Воссоединенных земель, концентрируя внимание на изучении роли советско-

го фактора, а также затрагивая проблематику послевоенных миграционных 

потоков из СССР в Польшу. На современном этапе появляются исследова-

ния, посвященные проблемам, ранее не рассмотренным в российской исто-

риографии. Однако указанные работы анализируют отдельные регионы Вос-

соединенных земель, в связи с чем отсутствует комплексный анализ интегра-

ционных процессов на Воссоединенных землях.  

 
90 Костяшов Ю.В. Кампания по переименованию в Вармии и Мазурах после Второй миро-

вой войны // Вестник БФУ им. И. Канта. Серия: Гуманитарные науки. 2016. №3. С. 13–24; 

Костяшов Ю.В. Реполонизация Вармии и Мазур в послевоенные годы // Балтийский реги-

он в Новое и Новейшее время: история и региональная политика. Калининград, 2016; С. 

203–220; Костяшов Ю.В., Сергеев В.В. Региональная политика памяти в Вармии и Мазу-

рах (Польша) // Балтийский регион. 2018. Т. 10. №4. С. 118–131. 
91 Карбовский А.С. Выселение немцев с территории Польши в документах советской во-

енной администрации в Германии // Вестник Российского государственного университета 

им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2005. №3. С. 63–70; Карбов-

ский А.С. «По линии Одер — Нейсе...». Русские, поляки и немцы в Щецине (Штеттине) в 

1945–1956 гг. М., 2007. 
92 Лыкошина Л.С. Силезский сепаратизм? // Актуальные проблемы Европы. М.: ИНИОН, 

2015. № 1. (Европа: вызовы сепаратизма). С. 139–153; Лыкошина Л.С. «Польско-польская 

война». Политическая жизнь современной Польши. М.: ИНИОН, 2015. 
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Зарубежная западная историография. Послевоенная история Польши 

достаточно широко представлена в немецкой, англоязычной и польской эми-

грантской исследовательской литературе. Проблематика Воссоединенных 

земель рассматривается западными историками в основном через призму от-

дельных аспектов развития приобретенных Польшей северных и западных 

территорий. Более всего их интересует проблема советизации этих земель, 

миграционные процессы на бывших германских землях, проблемы польско-

язычного автохтонного населения и культурная политика польского государ-

ства.  

В середине XX в. доминирующими темами в исследовании вопросов по-

слевоенного развития Польской Республики в западной историографии стали 

проблемы территориальных трансформаций на польско-германской границе 

и последствия этих изменений. Так, в работе английской исследовательницы 

Э.  Вискеманн «Восточные соседи Германии. Проблемы, связанные с линией 

Одры–Нысы и приграничными регионами Чехии» рассматривается история 

польско-германского пограничья и влияние на нее бурных миграционных 

процессов, ставших следствием Второй мировой войны. Однако из-за об-

ширного объекта исследования, работа Э.  Вискеманн лишь вскользь затра-

гивает проблему депортации немцев с территории Воссоединенных земель93.   

В 1960-е гг. западными учеными стала активно разрабатываться тема 

демографических трансформаций на бывших германских территориях. В ра-

ботах Б. Жулек и А. Квилецки подробно рассмотрены проблемы, сопутству-

ющие невиданным миграционным процессам в послевоенной Польше. Авто-

ры выделяют следующие негативные явления в процессе адаптации населе-

ния, прибывшего на Воссоединенные земли: социальная дезорганизация, 

рост уголовных преступлений, распространение алкоголизма, безработица, 

маргинализация населения. Параллельно с этим авторы в качестве положи-

тельных моментов отмечали повышенную социальную активность и высво-

бождение человеческой энергии в переустройстве и организации новой жиз-

 
93 Wiskemann E. Germany´s Eastern Neighbours. Problems Relating to the Oder-Neisse Line 

and the Czech Frontier Regions. London: Oxford University Press, 1956. 
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ни в крайне тяжелых условиях94. 

В 70–90-е гг. XX в. исследовательская проблематика в отношении Вос-

соединенных земель не претерпела значительных изменений. Актуальной 

темой оставалось продвижение польской границы на запад и его последствия 

для немецкого населения, депортированного из бывших восточных герман-

ских провинций. По этой тематике следует отметить работы немецких исто-

риков, которые сугубо критически оценивали акцию по выселению немцев: 

предисловие Х. Шенинга и Х. Таутората к сборнику документов «Восточно-

прусская трагедия 1944–1945 гг.», работа М.А. Хартенштейна «Линия Одер – 

Нейсе. История установления и признания проблемной границы» и труд Р. 

Оверманса «Людские потери немецкого населения в результате бегства и пе-

ремещения». В них рассматривается проблематика Воссоединенных земель 

Польши исключительно через проблемные аспекты депортации немецкого 

населения и последующей жизни перемещенных немцев как в Восточной, так 

и в Западной Германии. Авторы единодушны в выводе о том, что утрата во-

сточных территорий обернулась для Германии демографической катастро-

фой, от последствий которой немцы не могли оправиться несколько десяти-

летий95. Существенным недостатком немецких работ о перемещении населе-

ния в период и после Второй мировой войны на Воссоединенных землях яв-

ляется отсутствие комплексных исследований, учитывающих все важные по-

литические, исторические и географические аспекты.  

Указанные выше недостатки в освещении польско-германских отноше-

ний отчасти были устранены в работах немецких и англоязычных историков 

на современном этапе. Так, в работе Д. Брандеса «Путь к изгнанию 1938–

1945 гг.: планы и решения по «переселению» немцев из Чехословакии и 

Польши» можно найти много новых фактов из неизвестных ранее докумен-

 
94 Ziółek B. Basic Demographic Problems in the Polish Western Territories // Polish Western 

Affairs. 1961. N 1. P. 88–110; Kwilecki A. Polish Western Territories in Sociological Research 

and Theory // The Polish Sociological Bulletin. 1968. N 18. P. 61–68. 
95 Schöning H., Tautorat H. Die ostpreussische Tragödie 1944/45. Dokumentation vom Unter-

gang einer deutschen Provinz und dem Schicksal ihrer Bevölkerung. Leer: Rautenberg, 1985; 

Overmans R. Personelle Verluste der deutschen Bevölkerung durch Flucht und Vertreibung // 

Dzieje Najnowsze. 1994. N 2. S. 51–65; Hartenstein М.А. Die Oder-Neisse-Linie. Geschichte 

der Aufrichtung und Anerkennung einer problematischen Grenze. Frankfurt: Lau-Verlag, 1997.  
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тов британской внешней политики, на основе которых автор оценивает эво-

люцию отношения польского правительства в изгнании к проблеме западных 

и северных территорий.  Автор показывает, как польское правительство уже 

летом 1945 г. приступило к депортации немцев еще до решений Потсдамской 

конференции. Однако книга Д. Брандеса не дает четкого ответа на вопрос, 

почему «демократы», как он называет Бенеша, Сикорского, Черчилля и Ру-

звельта, считали депортацию немецкого населения единственным правиль-

ным решением немецкой проблемы96.   

Проблема немецких мигрантов, покинувших свою родину, получила 

развитие в работе А. Демшука «Затерянный немецкий Восток: вынужденная 

миграция и политика памяти». Обращаясь к миграционным процессам, автор 

показывает, как со временем большинство выселенных немцев пришли к по-

ниманию того, что идеализированной родины, которую они оплакивали, 

больше не существует. Такое понимание стало для немцев мотивом для при-

знания послевоенных границ97. Д. Курп в монографии «Политика этнической 

чистки в Западной Польше, 1945–1960 гг.» выдвигает достаточно интерес-

ную концепцию, в основу которой положена идея противопоставления поли-

тики изгнания немцев с территории Силезии, развивавшей традиции нацио-

нализма в послевоенной Польше, с идеей интернационализма, заложенной в 

коммунистической идеологии. Автор подчеркивает, что данное противоречие 

стало основой для борьбы познаньских поляков с коммунистическим режи-

мом98.  

Западные авторы также обратили внимание и на проблематику коренно-

го населения бывших германских территорий. В своем исследовании «Поль-

скоязычные немцы? Язык и национальная принадлежность мазуров с 1871 

г.» Р. Бланк пытается объяснить, почему мазуры, которые говорили по-

польски и жили по соседству с Польшей, идентифицировали себя с прусско-

 
96 Brandes D. Der Weg zur Vertreibung 1938–1945: Pläne und Entscheidungen zum «Transfer» 

der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen München: Oldenbourg Wissen-

schaftsverlag, 2005.  
97 Demshuk А. The Lost German East: Forced Migration and the Politics of Memory.  Cam-

bridge University Press, 2012. 
98 Curp D. A clean sweep?: the politics of ethnic cleansing in western Poland, 1945–1960. 

 Rochester: University Rochester Press, 2006.  
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германским государством и нацией, что в итоге привело к отъезду большин-

ства из них в Германию99.  

Проблему автохтонного населения в Силезии подробно рассмотрел Б.  

Карч в монографии «Нация и верность на немецко-польском приграничье: 

Верхняя Силезия, 1848–1960 гг.». Историк анализирует политику реполони-

зации по отношению к силезцам и кашубам, пытается оценить ее послед-

ствия вплоть до 1960 г. и показать трансформацию идентичности автохтон-

ного силезского населения100. 

В целом следует отметить, что западная литература рассматривает про-

блемы послевоенного территориального переустройства и последующих ми-

грационных процессов в Польше с точки зрения воздействия коммунистиче-

ских режимов на формирование этнической карты послевоенной Европы и 

национальной идентичности у населения, насильственно втянутого в пересе-

ленческие процессы. При этом набор тем в основном ограничен вопросами 

установления новых границ в контексте международных отношений и ми-

грационных процессов в послевоенной Польше и в соседних с ней странах.  

Проделанный историографический обзор позволяет сделать вывод о 

том, что несмотря на разработанность истории Польской Республики в пер-

вые послевоенные годы, включая Воссоединенные земли, в национальной 

польской историографии, проблема интеграции этих территорий в составе 

Польши, а также социально-экономические, общественно-политические и 

этнокультурные аспекты освоения и «присвоения» бывших германских про-

винций изучены еще недостаточно, а применительно к российской историо-

графии являются практически неизвестными. 

Цель диссертационного исследования – раскрыть содержание, меха-

низмы осуществления и результаты интеграции Воссоединенных земель в 

составе Польской Республики в 1945–1949 гг. Для достижения цели необхо-

димо решить ряд исследовательских задач:  

1) изучить предпосылки и условия приобретения Польшей новых терри-

 
99 Blanke R. Polish-speaking Germans?: Language and National Identity Among the Masurians 

since 1871. Böhlau, 2001. 
100 Karch B. Nation and Loyalty in a German-Polish Borderland: Upper Silesia, 1848–1960. 

New York: Cambridge University Press, 2018. 
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торий на севере и западе; 

2) проанализировать концепции интеграции бывших восточных герман-

ских провинций, разработанные представителями разных политических те-

чений в польском движении Сопротивления в период Второй мировой вой-

ны; 

3) охарактеризовать государственную миграционную политику на Вос-

соединенных землях в первые послевоенные годы и ее значение для интегра-

ционных процессов; 

4) проанализировать направления, инструменты и особенности полити-

ческой, экономической и культурной интеграции Воссоединенных земель в 

составе Польской Республики; 

5) оценить влияние внутриполитической борьбы в Польше на политику 

государства на вновь присоединенных территориях; 

6) выявить критерии и оценить результаты реализации курса польских 

властей по интеграции Возвращенных земель к концу 1940-х гг. 

Обзор источников 

В настоящем диссертационном исследовании автор использовал различ-

ные по своему происхождению и видам исторические источники, которые 

можно разделить на несколько групп.  

Во-первых, это опубликованные материалы международных конферен-

ций ведущих участников антигитлеровской коалиции времен Второй миро-

вой войны, международные договоры и соглашения, дипломатическая пере-

писка, послания глав польских дипломатических миссий в США и СССР101.  

В рамках анализа дипломатических источников первоочередное внимание 

было обращено на материалы международных конференций с участием стран 

«Большой тройки». В данную группу входят официальные заявления сторон, 

меморандумы, протоколы и стенограммы, которые позволяют проследить 

 
101 Материалы Потсдамской конференции 1945 г. // Электронная библиотека историческо-

го факультета МГУ. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin_main.htm (дата 

обращения: 25.02.2020); СССР и германский вопрос. 1941–1949: документы из Архива 

внешней политики Российской Федерации. М., 1996. Т. 1; Sprawa polska w czasie II wojny 

światowej na arenie międzynarodowej: Zbiór dokumentów. Warszawa, 1965; Переписка Пред-

седателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер министрами Велико-

британии во время Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 1989. Т. 1–2. 
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позицию стран-союзниц по польскому вопросу в годы войны, определить 

мотивы и цели в принятии решений, от которых зависели будущие границы и 

судьба Польши102. Наиболее значимыми для темы исследования являются 

материалы конференций в Ялте и Потсдаме, которые окончательно опреде-

лили судьбу послевоенной Европы, узаконили факт передачи части восточ-

ных провинций Рейха под управление возрожденной Польской Республи-

ки103. 

Еще одной категорией дипломатических источников стали двусторонние 

соглашения и другие документы, касающиеся урегулирования ситуации на 

Воссоединенных землях104. Среди них можно выделить документы, характе-

ризующие систему двусторонних отношений СССР и Польши. Они позволя-

ют определить степень и механизмы влияния СССР на послевоенное разви-

тие Польской Республики, в том числе оценить его вклад в реализацию поли-

тики интеграции на новых территориях105.  

В качестве второй группы источников были выделены законодательные 

акты и решения разных звеньев исполнительной власти Польши. Эта группа 

источников составила основу настоящего исследования. Все нормативные и 

распорядительные акты изучались по официальным публикациям в прави-

тельственных изданиях «Монитор Польски» («Monitor Polski»), «Дзенник 

 
102 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. М., 1978–1980. Т. 1–6; Документы внешней политики СССР. Т. 22. 

Кн. 2. М.: Межд. отношения, 1992; Советско-американские отношения во время Великой 

Отечественной войны, 1941–1945: документы и материалы. М.: Политиздат, 1984. 
103 Крымская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Вели-

кобритании. М.: Политиздат, 1984; Тегеран. Ялта. Потсдам: Сборник документов. М.: 

Международные отношения, 1970.  
104 Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów. Warszawa, 2000. T. 1; Военнопленные 

в СССР. 1939–1956. Документы и материалы. М.: Логос, 2000; СССР и германский во-

прос. 1941–1949: документы из Архива внешней политики Российской Федерации. М.: 

Международные отношения, 1996. Т. 1; Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus 

Ost-Mitteleuropa. Bonn: Bundesministerium für Vertriebene. 1959; Иосиф Сталин – Лаврен-

тию Берии: «Их надо депортировать...»: Документы, факты, комментарии. М.: Дружба 

народов, 1992. 
105 СССР—Польша. Механизмы подчинения. 1944–1949: Сб. док. / ред. Г.А. Бордюгов, А. 

Косеский, Г.Ф. Матвеев. М.: АИРО-XX, 1995; Советский фактор в Восточной Европе. 1944–

1953 гг.: Документы. М.: РОССПЭН, 1999. Т. 1; Восточная Европа в документах россий-

ских архивов 1944–1953 гг. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. Т. 1; Деятельность 

советских военных комендатур по ликвидации последствий войны и организации мирной 

жизни в Советской зоне оккупации Германии 1945–1949. М.: РОССПЭН, 2005. 
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Устав Речипосполитой Польской» (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej), 

«Дзенник Ужендовы Министерства Земь Одзысканых» (Dziennik Urzędowy 

Ministerstwa Ziem Odzyskanych), которые в оцифрованном виде размещены в 

открытом доступе на государственных польских сайтах, в электронном архи-

ве библиотеки «Полона» и Федерации цифровых библиотек Польши106. Эти 

издания представлены в виде факсимильных копий, вот почему при ссылке 

на них в диссертации будут указываться выходные данные печатного экзем-

пляра и опускаться интернет-адреса электронных копий.  

К указанным документам относятся прежде всего декреты, принятые 

Польским комитетом национального освобождения (ПКНО), который перво-

начально формировал правовую базу на освобождаемых советской армией 

территориях возрожденной Польши, в т. ч. на Воссоединенных землях107. 

Важнейшими документами, задававшими общие правовые рамки интеграции 

северных и западных земель с 1945 г., стали постановления представительно-

го органа, Польского национального совета – Крайовой Рады Народовой 

(КРН – Krajowa Rada Narodowa), а после выборов 1947 г. – сейма Польши.  

В рамках анализа постановлений и распоряжений Временного прави-

тельства и сменившего его Совета министров стало возможным выявить ос-

новные направления и механизмы реализации политики по интеграции но-

вых территорий, разработанные польскими властями108. Однако оценить ход 

реализации курса правительства можно за счет обращения к декретам, про-

токолам, циркулярным письмам и другим документам Министерства Воз-

вращенных земель (МВЗ – Ministerstwo Ziem Odzyskanych), чрезвычайного 

исполнительного органа власти, фактически управлявшего новыми польски-

ми территориями, которые публиковались в официальном органе ведом-

 
106 Internetowy System Aktów Prawnych. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/; Federacja Bibliotek 

Cyfrowych. URL: http://fbc.pionier.net.pl/. 
107 См.: Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. URL: 

https://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Polskiego_Komitetu_Wyzwolenia_Narodowego (дата 

обращения: 10.11.2019); Dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy 

wojennych winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców 

Narodu Polskiego // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (далее – DU RP). 1944. N 4.  
108 См., например: Dekret o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. 

wolnego Miasta Gdańska // DU RP. 1946. N 49; Dekret o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk, 

10 listopada 1945 r. // DU RP. 1945. N 56; Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem 

Odzyskanych // DU RP. 1945. N 51 и др. 

http://prawo.sejm.gov.pl/
http://fbc.pionier.net.pl/
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ства109. Стоит отметить, что официальная документация МВЗ в основном со-

держала информацию, которая достаточно отчетливо отражала политические 

и идеологические цели польских коммунистов по интеграции новых терри-

торий110.  

Третью группу источников составили декларации, программные доку-

менты, резолюции и другие материалы руководящих органов, планы и про-

екты польских политических партий и общественных организаций. Перво-

степенное внимание уделено программным документам польских коммуни-

стов, в которых представлена важная информация по идеологическому про-

тивостоянию и борьбе польских политических элит не только по вопросу но-

вых границ, но и в целом будущего устройства Польши, роли СССР в этом 

процессе111. Анализ партийной документации Польской рабочей партии 

(ППР) и Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) позволил просле-

дить, как коммунисты через подконтрольное им Министерство Возвращен-

ных земель взяли на себя управление новыми территориями112.  

К партийным документам примыкает четвертая группа источников, ко-

торая включает речи, статьи, публицистические выступления политических 

и общественных деятелей. Они были использованы для изучения процесса 

формирования партийной идеологии, разработки концепций урегулирования 

послевоенных границ в период Второй мировой войны и интеграционных 

планов в отношении Воссоединенных земель. Так, работы лидеров Союза 

польских патриотов (СПП) В. Василевской и А. Лямпе отражают основные 

идейные ориентиры польской левицы в возрождении польского государства, 

 
109 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Ziem Odzyskanych (далее – DU MZO). 
110 Ср.: Ustalanie nazw miejscowości na obszarze Ziem Odzyskanych. Okólnik N 128 MZO, 15 

listopada 1946 r. // DU MZO. 1946. N 13. S. 13–14; Okólnik niewłaściwe ustosunkowanie się 

do spraw obywatelstwa ludności stale osiadłej na Ziemiach Odzyskanych. 5 czerwca 1947 r. // 

DU MZO. 1947. N 6; Okólnik w sprawie ochrony budowli zabytkowych // DU MZO. 1947. N 

12; W sprawie gospodarowania materiałami uzyskanymi z rozbiórki budynków zniszczonych w 

miastach i osiedlach oraz wywozu tych materiałów poza teren Ziem Odzyskanych 15 lipca 1947 

r. // DU MZO. 1947. N 8. 
111 O co walczymy? Deklaracja Programowa Polskiej Partii Robotniczej. 1943. URL: 

http://wieslaw1956.blogspot.com/2013/03/o-co-walczymy-deklaracja-programowa.html (дата 

обращения: 10.11.2019). 
112 PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki VIII 1944 — XII 1945. Warszawa, 1959. Go-

mułka W. Referat wygłoszony na plenarnym posiedzeniu KC PPR w Warszawie 20 maja 1945 r. 

// Archiwum Ruchu Robotniczego. 1982. T. 7.  



42 
 

раскрывают подходы в реполонизации бывших германских земель, которые, 

по планам СПП, должны были стать частью послевоенной Польши113. Осо-

бый интерес представляют выступления генсека ППР В. Гомулки, который 

будучи руководителем ППР и МВЗ в период 1945–1948 гг., определял содер-

жание и пути реализации интеграционной политики114. Идеи В. Гомулки вы-

зывают интерес еще и в связи с тем, что лидер ППР открыто признавал циви-

лизационные различия между «новыми» и «старыми» польскими землями, 

стремясь учитывать исторические традиции бывших немецких регионов в 

процессе их послевоенного восстановления и последующей интеграции в со-

став Польской Республики.  

К пятой группе источников относятся статистические материалы, ко-

торые позволили проанализировать специфику миграционной политики и 

динамику демографической ситуации на Воссоединенных землях, оценить 

социально-экономические последствия не имевшего аналогов в истории про-

движения польского населения на север и запад115. 

Большую роль в исследовании сыграла шестая группа источников – ма-

териалы периодической печати. В работе использовались общенациональные 

газеты и журналы, такие как «Жечпосполита» («Rzeczpospolita»), «Дзенник 

Польски» («Dziennik Polski»), «Слово Польске» («Słowo Polskie»), «Вольна 

Польска» («Wolna Polska»)116. В этом ряду особый интерес представляет 

журнал «Новосел на Возвращенных Землях» («Osadnik na Ziemiach 

Odzyskanych»), который издавался за государственный счет в Варшаве два 

 
113 Василевская В. Деятельность Союза польских патриотов в СССР // Славяне. 1943. № 

11. С. 26–27; Lampe A. Myśli o nowej Polsce. Warszawa, 1948; Lampe A. О nowa PoIske. 

Warszawa, 1954.  
114 Gomulka W. Z kart naszej historii. Warszawa: Ksiązka i Wiedza, 1982; Gomulka W. Polska a 

Ziemie Odzyskane // Artykuły i przemówienia. Warszawa, 1962. T. II; Gomulka W. 

Przemówienie na II Zjeżdzie Przemysłowym Ziem Odzyskanych we Wroclawiu // Gumułka W., 

Minc H. Nasza gospodarka na Ziemiach Odzyskanych. Warszawa, 1946; Gomułka W. Referat 

na rozszerzonym plenum KC PPR 6 lutego 1945 r. // Artykuły i przemówienia. Warszawa, 1962. 

T. I. S. 81–104. 
115 Rocznik statystyczny 1950. Warszawa, 1951; Ziemie Zachodnie i Północne w liczbach. Stat-

ystyka Regionalna. Warszawa, 1966. T. 2. 
116 См.: A we Wrocławiu wrwe już polskie życie! // Dziennik Polski. 1945. 21 maja. S. 2; Do 1 

lipca 1947 wyrzucimy Niemców z Ziem Zachodnich. W dniu 20 kwietnia wysyłamy nowe 

transporty do Rzeszy // Słowo Polskie. 1947. 16 kwetnia. S. 1; Polski Związek Zachodni // Rzec-

zpospolita. 1945. 9 stycznia. S. 1. 
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раза в месяц тиражом 30 тыс. экземпляров117. Данный журнал интересен тем, 

что он всецело был посвящен проблематике освоения поляками Воссоеди-

ненных земель.  

Общенациональная пресса пропагандировала идею о возвращении ста-

рых польских земель в состав исторической родины и практически не расска-

зывала жителям центральных и южных воеводств Польши о локальных про-

блемах, которые возникали в результате освоения новых границ. Эту нишу 

занимали региональные периодические издания: «Дзенник Заходни» («Dzi-

ennik Zachodni»), «Трибуна Дольношленска» («Trybuna Dolnośląska), «Жиче 

Олштынске» («Życie Olsztynskie»), «Пшегленд Заходни» («Przegląd 

Zachodni»)», «Польска Заходня» («Polska Zachodnia») и другие. Региональная 

пресса не только подробно писала о специфике того региона, где издавался 

журнал или газета, но и отражала множество интересных фактов относитель-

но того, как проходил процесс депортации немцев, какие возникали пробле-

мы с верификаций автохтонов, рассказывала читателям о реакции польских 

поселенцев на жизнь в новых условиях118.  

Ряд наблюдений и фактов можно почерпнуть из дневников и воспомина-

ний, в том числе видных государственных деятелей различных стран, при-

частных к решению «польского вопроса» во время Второй мировой войны.  

Так, в работе «Вторая мировая война», написанной в жанре мемуаров, У. 

Черчилль повествует о ходе переговоров с союзниками, в частности, с СССР 

по польской проблеме119.  Воспоминания бывшего премьер-министра поль-

ского правительства в изгнании и вице-премьера временного послевоенного 

правительства Польши С. Миколайчика стали фактическим отражением 

борьбы представителей «лондонского лагеря» с польской левицей. Автор 

 
117 См., например: Walczymy z pozostalościami niemczyzny? // Osadnik na Ziemiach 

Odzyskanych. 1947. N 10. S. 5; Nazwy miejscowości na Ziemiach Odzyskanych // Osadnik na 

Ziemiach Odzyskanych. 1947. N 11. S. 5. 
118 См.: Dla niemców nastały ciężkie czasy // Dziennik Zachodni. 1945. 5 czerwca. S. 1; Ko-

lańczyk K. Badania naukowe wobec konieczności chwili // Przegląd Zachodni. 1946. N 1. S. 71–

72; Miasto nietknięte przez wojnę // Odra. 1945. N 7. S. 6; Repolonizacja i jej zasady polityczne 

// Polska Zachodnia. 1946. N 12. S. 11; Rozpoczynamy ostatni etap repatriacji Niemców // 

Naprzód Dolnośląski. 1946. 25 października. S. 5; Skończyć z mitem niemieckim // Trybuna 

Dolnośląska. 1946. 1 kwietnia. S. 5; Wysiedlanie Niemców // Odra. 1946. N 4. S. 6. 35. 
119 Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Т. 3–6. 



44 
 

анализирует причины своего проигрыша и прихода к власти польских ком-

мунистов в послевоенной Польше120. «Воспоминания советского посла» И.М. 

Майского также представляют интерес для оценки позиций лондонского 

правительства в решении польской проблемы, характера отношений с запад-

ными союзниками и причин неудачи польско-советских переговоров121. 

Использовались в работе и материалы устной истории – интервью жите-

лей Воссоединенных земель, которые были записаны в рамках проекта «Ар-

хив устной истории» при поддержке Министерства культуры ПНР.  Они 

представлены на сайте проекта в форме аудио – и видеоинтервью свидетелей 

событий 1945–1949 гг. в Силезии. Интервью представляют собой индивиду-

альные, иногда очень эмоциональные воспоминания, относящиеся к соб-

ственному опыту, повествующие о событиях на Воссоединенных землях гла-

зами как переселенцев, так и коренных жителей122.  

Для анализа государственной и партийной пропаганды на Воссоединен-

ных землях в работе используются различные визуальные источники, отра-

жающие основные сюжеты пропагандисткой работы польских властей: пла-

каты, брошюры, фотографии. Работа с данными источниками стала возмож-

ной благодаря использованию фондов Национальной цифровой библиотеки 

Польши123. В исследовании проанализирована и послевоенная кинохроника, 

которая хранится в открытом доступе в сети Интернет. Так, в серии докумен-

тальных фильмов студии «Фильм Польски» нашла отражение политика па-

мяти первых послевоенных лет существования Польской Республики124.  

В целом для осуществления исследования по теме диссертации имеется 

большой круг разнообразных источников, многие из которых еще не стано-

вились предметом анализа в отечественной историографии. 

 
120 Mikolajczyk S. Rape of Poland. N. Y., 1948. 
121 Майский И. М. Воспоминания советского посла. М., 1965. 
122 Wywiady audio: pierwsze lata po wojnie. URL: http://e-historie.pl/wywiady-radiowe/w-

polsce-ludowej/pierwsze-lata-po-wojnie/ (дата обращения: 10.03.2020).  
123 Nowa Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. URL: https://polona.pl/ (дата обращения: 

10.11.2019). 
124Polska Kronika Filmowa: Ziemie Odzyskane. N 12. 1945.  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=CMqaCHDNqLs&list=PL7E4D5CC7079E7F7E&index=15 

(дата обращения: 25.02.2020); Polska Kronika Filmowa: Ziemie Odzyskane. N 10. 1946. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUwzqzzXkRk&list=PLDCA5CA1883552583&index=2 

(дата обращения: 25.02.2020). 
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Научная новизна диссертации обусловлена несколькими факторами: 

1. В диссертации предпринята попытка комплексно рассмотреть про-

блемы интеграции Воссоединенных земель в составе Польши в первые по-

слевоенные годы. Исследование осуществлено с привлечением широкого 

круга актов законодательной и исполнительной власти разных уровней, цен-

тральной и региональной прессы, которые до недавнего времени были труд-

нодоступны для исследователей и только в последние годы благодаря диги-

тализации появились в электронных интернет-архивах Польши. 

2. Проведен анализ степени влияния внутриполитической борьбы в 

Польше как между правыми и левыми течениями в период Второй мировой 

войны, так и внутри левого лагеря за выбор концепции и ход интеграции 

Воссоединенных земель в первые послевоенные годы. 

3. В диссертационном исследовании представлен новый взгляд на куль-

турные аспекты дегерманизации и реполонизации культурного ландшафта и 

населения Воссоединенных земель. Показаны особенности этих процессов в 

области смены символического пространства, топонимов и антропонимов, 

акцентировано внимание на реполонизации как средстве этнокультурной ин-

теграции местного польскоязычного населения на бывших немецких землях, 

которое в первые послевоенные годы стало одним из главных направлений в 

осуществлении мероприятий по дегерманизации автохтонов-поляков. Дока-

зано, что именно культурная политика, несмотря на ее противоречивость, 

стала основой для формирования чувства как общенационального, так и ло-

кального патриотизма у поселенцев на Воссоединенных землях. 

4. Впервые на основе обширной делопроизводственной документации 

проанализирована деятельность Министерства Возвращенных земель и его 

аппарата на местах в хозяйственном освоении, политическом регулировании 

новых земель и социальной адаптации жителей с целью их интеграции с ос-

новной территорией страны. 

5. Автор критически оценивает итоги усилий польского государства по 

интеграции Воссоединенных земель в составе Польши во второй половине 

1940-х годов, которую нельзя признать завершенной. Помехой на этом пути 

стала ускоренная советизация Польши и необоснованные расчеты руковод-
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ства ППР на то, что масштабные социалистические преобразования по совет-

скому образцу попутно решат и интеграционные задачи по освоению запад-

ных и северных земель. 

Структура диссертации обусловлена поставленными задачами. В ос-

новной части содержатся три главы, включающие восемь параграфов. Разде-

ление диссертации на главы выполнено на основе проблемно-

хронологического подхода. В первой главе рассмотрены предпосылки по 

включению новых территорий в состав Польши. Вторая глава посвящена 

проблеме кардинальных этнических и демографических изменений на Вос-

соединенных землях, ставших основой для начала интеграции новых терри-

торий. В третьей главе рассмотрены основные механизмы интеграции новых 

территорий с остальной Польшей.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Продвижение польской границы на север и запад в 1945 г. было обес-

печено прежде всего усилиями Советского Союза, который в первые после-

военные годы оказывал польским властям содействие в поддержании кон-

троля над бывшими германскими территориями посредством деятельности 

командиров воинских частей и советских комендатур, дипломатических 

представительств и института советников. 

2. Концептуальные основы интеграции Воссоединенных земель, разра-

ботанные в годы Второй мировой войны, учитывали различные аспекты и 

многоуровневую специфику данного процесса. Однако в послевоенной дей-

ствительности многие из этих теоретических разработок так и остались нере-

ализованными.  

3. Миграционная политика властей, направленная на выселение немцев 

и заселение региона поляками, стала главным инструментом по обеспечению 

контроля Польши над Воссоединенными землями. Приток миллионов внут-

ренних мигрантов из Польши, репатриантов из СССР и реэмигрантов с Запа-

да обеспечил доминирование этнического польского населения в новой при-

граничной с Германией зоне уже в первые послевоенные годы.   

4. В процессе верификации германизированного автохтонного населения 

с польскими этническими корнями и работы по их адаптации для жизни в 
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польском социуме, несмотря на официальные указания со стороны руковод-

ства Министерства Возвращенных земель о бережном отношении к потенци-

альным гражданам Польши, местные власти часто оказывали администра-

тивное давление на коренных жителей, нарушая их личные и имущественные 

права. 

5. Управление новыми территориями осуществлялось в контексте по-

стоянной внутриполитической борьбы в Польской Республике и соперниче-

стве в руководстве ППР/ПОРП вплоть до 1948 г. Эта борьба завершилась не 

только разгромом буржуазной оппозиции, но и победой догматического кры-

ла внутри левого лагеря во главе с Б. Берутом. Одним из последствий этого 

стала преждевременная ликвидация особой системы организации власти и 

специфических механизмов управления на Воссоединенных землях.  Кроме 

того, первоначальная адаптивная социально-экономическая политика, пред-

полагавшая возможность использования в ограниченном объеме частной 

собственности и предпринимательской инициативы в определенных отрас-

лях, была заменена на административно-командные методы в управлении 

экономическими процессами. 

6. Культурная политика на Воссоединенных землях стала основой для 

формирования чувства как регионального, так и общенационального патрио-

тизма польских переселенцев и остававшихся здесь автохтонов польского 

происхождения. Первостепенную роль в этом сыграла национальная интел-

лигенция, культурные и научные институции, поддержанные государством. 

Однако перегибы в отношении коренного населения, связанные с проблема-

ми ограничений в использовании немецкого языка в повседневной жизни, 

препятствовали приспособлению местных жителей к новым общественным и 

культурным условиям, заставив часть автохтонов покинуть Польшу. 

7. После окончательного утверждения у власти коммунистов произошел 

отход от курса на длительную и постепенную этнокультурную адаптацию 

новых земель, когда в ходе начавшегося форсированного социалистического 

строительства нивелировались региональные различия. Несмотря на офици-

альное провозглашение польскими властями успешного решения задачи по 

освоению новых территорий, их интеграцию нельзя считать завершенной к 
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концу 1940-х гг.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

состоит в том, что на материале истории Воссоединенных земель в составе 

Польши в послевоенные годы выявляются закономерности и рассматривают-

ся особенности массовых миграционных и интеграционных процессов при 

изменении государственных границ, ставших следствием революций и миро-

вых войн на европейском континенте в XX веке. Кроме того, результаты ис-

следования могут быть использованы в изучении истории Польши после 

Второй мировой войны, советско-польских отношений, при подготовке об-

щих учебных курсов по Новейшей истории и специальных учебных курсов 

по истории стран Балтийского региона и Центральной Европы. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения, результаты и выводы данного диссертационного 

исследования были представлены и обсуждены на 8 научных конференциях: 

− международной научной конференции «Ломоносов», секция «Исто-

рия южных и западных славян», МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, 2018 г.); 

− двух международных конференциях «Актуальные проблемы 

международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)», Витеб-

ский госуниверситет им. П.М. Машерова (Витебск, 2018, 2019 гг.); 

− научно-практической конференции «В боях за Восточную Прус-

сию: 75 лет Великой Победе», БФУ им. И. Канта (Калининград, 2020 г.); 

− научной конференции молодых ученых в рамках Дней славян-

ской письменности и культуры «Славянский мир: общность и многообра-

зие», Институт славяноведения РАН (Москва, 13–14 октября 2020 г.); 

− международной молодежной научной конференции «Актуальные 

проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых», Институт 

истории СО РАН (Новосибирск,12–14 октября 2020 г.); 

− международной научно-практической конференции «Регионы в 

условиях глобальных изменений», БФУ им. И. Канта (Калининград, 22–23 

октября 2020 г.); 

− международной научной конференции «Движение Сопротивле-
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ния: вклад антифашистских формирований в общую победу», БФУ им. И. 

Канта (Калининград, 18 декабря 2020 г.). 

Основное содержание диссертации изложено в 11 публикациях125 общим 

объемом 6,3 п. л., в том числе 4 статьях в рецензируемых научных журналах 

из перечня ВАК. 

 

 
125 В том числе 5 статей подготовлены в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

конкурса «Аспиранты» №19-39-90034. 
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Глава 1. Воссоединенные земли: предпосылки объединения 

и интеграционные концепции 

 

§1. Международно-правовое решение вопроса о западных и север-

ных границах Польши 

 

Восстановление суверенитета и целостности территории Польши стало 

одной из важнейших дипломатических проблем в годы Второй мировой вой-

ны. Границы возрожденного польского государства зависели, во-первых, от 

активности различных политических течений и групп внутри движения Со-

противления, которые разрабатывали и продвигали национальные програм-

мы будущего устройства Польши, где проблема западных границ являлась 

одной из ключевых тем. Но еще более важной была позиция стран «Большой 

Тройки» в составе антигитлеровской коалиции, каждая из которых стреми-

лась в рамках «польского вопроса» обеспечить свои национальные интересы 

и получить те или иные геополитические выгоды. Именно от решений, при-

нятых в ходе острой дипломатической борьбы между лидерами СССР, США 

и Великобритании, зависели и будущее польской государственности, и кон-

фигурация ее границ126.  

В годы Второй мировой войны сформировалось две концепции решения 

проблемы западной границы Польши, представленные двумя политическими 

центрами. Первая позиция отстаивалась лидерами Великобритании и США, 

которые продвигали традиционную политику баланса сил, предполагавшую 

недопущение чрезмерного усиления любого из европейских государств, под-

держивали эмиграционное правительство в Лондоне с его структурными 

подразделениями на оккупированной территории страны127. Вторую позицию 

представлял Советский Союз, политика которого имела целью сделать 

 
126 Чевтаев А. Г. Сталин, Рузвельт, Черчилль: политическая стратегия Большой Тройки от 

«Барбароссы» до «Терминала» // Известия Уральского федерального университета. Серия 

1: Проблемы образования, науки и культуры. 2011. Т. 86. № 1. С. 137. 
127 Domke R. Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948. Zielona Góra, 

2010. S. 23.  
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Польшу своей сферой влияния, и потому он настаивал на значительном рас-

ширении ее границ в западном направлении за счет Германии. Такое прира-

щение должно было отчасти стать компенсацией за утрату Западной Украи-

ны и Западной Белоруссии и восстановлении польской восточной границы в 

соответствии с демаркационной линией, известной как «линия Керзона»128. 

Эта позиция, разумеется, разделялась зависимыми от СССР левыми поль-

скими силами. 

Необходимость продвижения границ на запад за счет немецких террито-

рий обсуждалась в Польше еще в межвоенный период. Международные ам-

биции польских элит подогревали общественный интерес к теме расширения 

послевоенных границ. В обсуждении этих вопросов нередко вспоминали по-

литика и публициста, одного из идеологов эндеции129 Я.Л. Поплавского 

(1854–1908 гг.). Его заслугой стала трансформация в общественном сознании 

поляков международных устремлений с восточной границы на западную. Он 

оценивал будущее Польши в контексте постоянной угрозы со стороны Гер-

мании и из этого делал вывод о том, что причиной краха польского государ-

ства стала потеря в прошлом западных областей и одновременно чрезмерная 

ангажированность на восточном направлении130. Особую роль он отводил 

Восточной Пруссии, которая должна была соединить Польшу с Балтийским 

морем и Западной Пруссией131. Подобные идеи разделял эндек Р. Дмовский, 

популярный политический деятель и публицист, выражавший убеждение в 

важной роли Гданьска и Кенигсберга для будущего польского государства. 

Кроме того, политики разных направлений рассматривали безопасность за-

падной границы в качестве приоритета внешней политики страны132. 

И все-таки в период до Второй мировой войны рассуждения и высказы-

вания по поводу изменения западной границы Польши были чистым теорети-
 

128 См. подробнее: Польша в ХХ веке. С. 413-465; Носкова А.Ф. Геополитические интере-

сы СССР... С. 60-68. 
129 Национально-демократическая партия (польск. Narodowa Demokracja, или endecja – эн-

деция) - польская правая националистическая партия, существовавшая в 1897–1947 гг. 
130 Kulak T. Jan Ludwik Popławski. Biografia polityczna. Wrocław, 1994. S. 163–167. 
131 Ibid. 
132 Mroczko M. U źródeł polskiej myśli zachodniej // Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: 

ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r. Szczecin, 2013. S. 20.  
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зированием. Ситуация кардинально изменилась после 1939 г., когда все 

польские политические силы не могли не задумываться о послевоенном 

устройстве и возможном изменении границ в Европе в случае победы анти-

гитлеровской коалиции. Такие изменения не могли обойти стороной Польшу 

хотя бы потому, что ее так называемые «восточные кресы» вошли в состав 

СССР, а протяженность польско-германской границы накануне войны со-

ставляла 1,9 тыс. км133. Вот почему все представленные в польском движении 

Сопротивления течения разрабатывали собственные планы относительно бу-

дущих границ государства. 

Первыми к этой работе приступили в лагере эмиграционного правитель-

ства в Лондоне. В меморандуме о внешней политике в августе 1940 г. глав-

ной задачей правительства было провозглашено восстановление Польши в 

границах до 1 сентября 1939 г. Глава правительства В. Сикорский объявил 

своей целью борьбу против Германии и СССР, формирование новых границ 

Польши при поддержке западных держав134. Для разработки концепции по-

слевоенных границ было создано Управление политической работы (Biuro 

Prac Politycznych). 17 октября 1940 г. основы программы территориального 

устройства Польши были представлены в «Проекте границ Республики 

Польша»135. В этом документе первоочередной задачей обозначалась ликви-

дация германского присутствия к северу от Польши, что подразумевало раз-

дел и поглощение Восточной Пруссии Польской Республикой и Литвой. 

Вторым важным программным пунктом было обеспечение контроля поль-

ских властей над промышленным районом Силезии, т.е. обозначалось про-

движение послевоенных границ Польши на запад136. Завершал программу 

пункт об беспрепятственном доступе польского государства по всей берего-

вой линии южной Балтики от р. Прегель до р. Вислы. В соответствии с дан-

ным пунктом авторами также рассматривалось присоединение к Польше не-

 
133 Kitchen M. Historia Europy 1919-1939. Wrocław, 1992. S.69. 
134 Ponczek E. Idea federacji europejskiej w polskiej myśli politycznej (1939–1945). Katowice, 

2001. S. 212. 
135 Eberhardt P. Powojenna zachodnia granica Polski wg projektu Biura Prac Politycznych z 

października 1940 roku // Przegląd Geopolityczny. 2018. N 24. P. 48. 
136 Ibid. P. 50. 
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большой части Западного Поморья. Однако идея о передвижении польских 

границ еще дальше на запад до р. Одра и р. Ныса была отброшена, так как, по 

мнению авторов, депортация многомиллионного немецкого населения стала 

бы причиной возникновения национальных конфликтов на польско-

германском пограничье в будущем137. Авторы концепции ставили своей це-

лью «установить такие границы для Польской Республики, которые обеспе-

чили бы многовековой мир, политическую и экономическую мощь, создали 

бы благоприятные условия для обороны в будущем»138. 

Однако в секретном меморандуме премьера В. Сикорского, переданном 

американским дипломатам 4 декабря 1942 г., демонстрировалась готовность 

правительства в изгнании претендовать на расширение польской границы на 

западе вплоть до р. Нысы-Лужицкой как «естественной линии безопасности 

Польши»139 . 

Помимо эмигрантских кругов, на территории оккупированной немцами 

Польши разные подпольные организации также прилагали усилия по разра-

ботке концепций новых государственных границ. В Познаньском воеводстве, 

ставшим главным идеологическим центром Сопротивления, действовали де-

сятки подпольных политических групп, которые вели пропагандистскую ра-

боту среди населения на тему западных границ, агитировали за возвращение 

утраченных в XVIII в. территорий и организовывали распространение про-

граммных установок через подпольную прессу140. Одной из самых влиятель-

ных патриотических подпольных организаций в Познани была основанная с 

началом войны «Отчизна» («Ojczyzna»), которая создала целую сеть конспи-

ративных филиалов в Варшаве, Силезии и Поморье. Связанная с эндецкой 

традицией «Отчизна» стала проводником идеи «лондонского лагеря» о воз-

вращении польской западной границы к рекам Одра и Ныса, она поддержи-

вала другие группы, занимающиеся аналогичной пропагандой среди жителей 

 
137 Ibid. P. 46. 
138 Ambrożek M. Geopolityczne i polityczne przesłanki «Polskiej Idei Imperialnej» // Przegląd 

Geopolityczny. N 23. 2018. S. 46. 
139 Schlenger Н. Die deutschen Ostgebiete. Die Entstehung der Oder – Neisse – Linie in den di-

plomatischen Verhandlungenwahrend des Zweiten Weltkrieges. Stuttgart, 1953. S. 27. 
140 Gluck L. Od Ziem Postulowanych do Ziem Odzyskanych. Warszawa, 1971. S. 35. 
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оккупированных земель141.  

Неменьшую роль в организации подпольной пропагандисткой работы в 

Познани, помимо «Отчизны», играло «Западное бюро», переименованное в 

1944 г. в «Бюро Западных земель»142. Целью Бюро и подобных ему организа-

ций стали историческое просвещение, патриотическое воспитание молодежи 

и пропаганда будущих польских границ среди общественности в условиях 

немецкой оккупации. В отношении западной границы позиция Бюро подра-

зумевала присоединение к Польской Республике Восточной Пруссии, Помо-

рья с Гданьском, Щецина, а также территорий к востоку от рек Одры и 

Нысы143.  

Окончательная позиция «лондонского лагеря» в отношении западных 

границ была определена в постановлении Совета министров от 7 октября 

1942 г. о границе с Германией, где указывалось в качестве приоритетной це-

ли возвращение Восточной Пруссии, Опольской Силезии и полный контроль 

над Поморьем с Гданьском144. Но несмотря на официальную позицию, до 

победы Красной армии под Сталинградом (в феврале 1943 г.) многие члены 

правительства в изгнании считали, что СССР будет полностью ослаблен вой-

ной с Германией и этим необходимо воспользоваться. Таким образом, пред-

ставители правых и центристских сил все еще надеялись продвинуть 

восточную границу дальше за условную «линию Керзона», вернув утрачен-

ные в 1939 г. территории145. В числе прочих обсуждались и максималистские 

планы по границам, которые возрождали Ягеллонскую идею и подразумева-

ли присоединие к Польше территории Литвы146. 

Однако параллельно с действиями польских политических элит вопрос о 

новых границах Польши на западе в дипломатических дискуссиях активно 

 
141 Polska myśl zachodnia w Poznaniu i Wielkopolsce. Jej rozwój i realizacja w wiekach XIX i 

XX. Poznań, 1980. S. 192. 
142 Serwanski E. Wielkopolska w cieniu swastyki. Warszawa, 1970. S. 299.  
143 Dąbrowski S. Koncepcje powojennych granic Polski w programach i dzialałności polskiego 

ruchu ludowego w latach 1939–1945. Wrocław, 1971. S. 13–15. 
144 Labuda G. Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych. Poznań, 1971. S. 284. 
145 Adamczyk A. Piłsudczycy w izolacji (1939–1954) // Studium z dziejów struktur i myśli 

politycznej. Bełchatów, 2008. S. 76. 
146 Ibid. 
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поднимал и Советский Союз, который взял под контроль территории Запад-

ной Украины и Западной Белоруссии в сентябре 1939 г. Новая граница Со-

ветского Союза, установленная в сентябре 1939 г. с Германией, прошла в ос-

новном по «линии Керзона», лишь в районе города Белостока отклоняясь на 

запад147. Новые границы не были официально признаны западными страна-

ми. Возможность юридического оформления новой западной границы от-

крылась перед Советским Союзом во время Великой Отечественной войны.  

После создания антигитлеровской коалиции СССР установил союзные 

отношения с эмиграционным правительством Польши. Однако в вопросе по-

слевоенного пограничного урегулирования между двумя сторонами обозна-

чились непримиримые разногласия. Польское правительство в Лондоне не 

признавало произошедших в 1939–1940 гг. территориальных изменений и 

требовало возвращения советско-польской границы, установленной по Риж-

скому миру148. Английское правительство поддерживало точку зрения поля-

ков. Главной причиной такой позиции была недооценка союзниками пер-

спектив советской армии на Восточном фронте. Как позже написал У. Чер-

чилль, «на этой стадии борьбы мы не могли признать законной оккупацию 

русскими польской территории в 1939 г.»149. 

Советский Союз не оставлял надежд на получение согласия союзников в 

вопросе о границе с Польшей. 16 декабря 1941 г. в Москве на встрече с ан-

глийской делегацией И.В. Сталин предложил Э. Идену, министру иностран-

ных дел Великобритании, план передачи Восточной Пруссии Польше за ис-

ключением Тильзита, который отошел бы к Литве150. В завершении перего-

воров министру иностранных дел Великобритании было предложено подпи-

сать конфиденциальный протокол, в котором польские границы на востоке и 

западе должны были выглядеть следующим образом: «Восстановление 

Польши в границах 1939 г. с оставлением в пользу СССР территории Запад-

 
147 Мариуш В. Внешняя политика СССР в 1935–1939 гг.: некоторые соображения // Вест-

ник МГИМО. 2009. №4. С. 172.  
148 Очерки истории российской внешней разведки. М., 1999. Т. 4. С. 529. 
149 Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Кн. 2. С. 182. 
150 Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии. Документы и ком-

ментарии. 1941–1945. М., 2004. С. 37–38. 
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ной Украины и Западной Белоруссии, за исключением районов с преоблада-

ющим польским населением…, а также расширить территорию Польши за 

счет западной части Восточной Пруссии»151. Уже в 1941 г. советское прави-

тельство в своей политике по определению своих будущих западных границ 

фактически ориентировалось на принципы «линии Керзона». Однако в 1942 

г. из-за неопределенности результатов военных действий на Восточном 

фронте вопрос о будущих границах СССР был временно снят с международ-

ной повестки дня.  

Позиция Англии и США изменилась уже в 1943 г. Причиной этому ста-

ли успехи советской армии, победы под Сталинградом и на Курской дуге, 

которые заставили союзников считаться с советскими требованиями. Нача-

лось отступление германских войск на Восточном фронте, а Советский Союз 

дал понять, что присоединение бывших восточных территорий Второй Речи 

Посполитой считает окончательно решенным вопросом. На Тегеранской 

конференции в декабре 1943 г. Ф. Рузвельт и У. Черчилль, по сути, дали И. 

Сталину неофициальное согласие на его предложение сохранить советско-

польскую границу по так называемой «линии Керзона», а западную границу 

Польши продвинуть до рек Одры и Нысы152. На заседании 1 декабря 1943 г. 

британский премьер заявил, что «очаг польского государства и народа дол-

жен быть расположен между так называемой «линией Керзона» и линией ре-

ки Одры, с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Оппельнской 

провинции»153.  

«Лондонский лагерь» уже понимал, что роль СССР в решении послево-

енного будущего Польши многократно возросла, и еще перед началом Теге-

ранской конференции в ноябре 1943 г. польское правительство в изгнании 

сделало официальное обращение к Великобритании с предложением расши-

 
151 СССР и германский вопрос. 1941-1949: документы из Архива внешней политики Рос-

сийской Федерации. М., 1996. Т. 1. С. 130. 
152 Kowalski W.T. Walka dyplomatyczna о miejsce Polski w Europie (1939–1945). Warszawa, 

1966. S. 53. 
153 Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Вели-

кобритании. М.: Политиздат, 1984. С. 150. Немецкая Оппельнская провинция (округ) при-

мерно соответствует территории современного Опольского воеводства Польши. 
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рить границы Польской Республики на западе и севере за счет германских 

земель. Продвижение польских границ на запад должно было стать компен-

сацией для поляков за утраченные земли на востоке154. Новая позиция «лон-

донского лагеря», не отвечавшая первоначальным планам, была выдвинута в 

качестве необходимого компромисса за сохранение советско-польской гра-

ницы в соответствии с «линией Керзона» по рекомендации британского пре-

мьер-министра 155. 

В связи с военными успехами Красной армии и признанием их со сторо-

ны США и Великобритании советское правительство активизировало со-

трудничество с польской левицей, которая в интересах усиления своих пози-

ций в послевоенной Польше безусловно поддерживала концепцию новой за-

падной границы, предложенную СССР. Концепции левых основывались на 

идеи создания однородного в национальном плане государства, граница ко-

торого «должна была выступать соединительным звеном между Польшей и 

СССР»156. Польская левица преступила к разработке программ послевоенных 

границ только с началом Великой Отечественной войны, заручившись под-

держкой Советского Союза. Созданная в 1942 г. Польская рабочая партия 

(ППР) в своих программных установках полностью отвергла теорию «двух 

врагов» и претензии к СССР по восточной границе. Польские коммунисты 

признавали право на самоопределение и воссоединение украинского и бело-

русского народов в составе СССР, а в возвращении собственных этнических 

территорий на западе коммунисты видели восстановление исторической 

справедливости157. В марте 1943 г. коммунистами была опубликовала декла-

рация «За что мы боремся?», в тексте которой выдвигалось требование «вер-

нуть исконно польские земли, многие столетия насильно германизирован-

 
154 Sprawa polska w czasie II wojny światowej na arenie międzynarodowej: Zbiór dokumentów. 

Warszawa, 1965. S. 418. 
155 Жиров А. А. «Линия Керзона» в советской дипломатии в 1941–1945 гг. // Актуальные 

проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.): материалы 

III Международной научно-практической конференции. Витебск, 2018. С. 64. 
156 Lampe A. O nową Polskę. Warszawa, 1954. S. 253. 
157 Dąbrowski S. Koncepcje powojennych granic Polski… S. 78. 
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ные»158. 

Советский Союз в период германской оккупации Польши стал для поль-

ских левых сил местом постоянного пребывания, где были созданы их ос-

новные идеологические и политические руководящие центры. Так, 9–10 

июня 1943 г. в Москве прошла конференция общественной организации Со-

юз польских патриотов (СПП), на которой были официально представлены 

планы по изменению западных и северных границ Польши за счет герман-

ских территорий159. Программная декларация СПП закрепляла и конкретизиро-

вала позицию польской левицы.  

Концепции польских коммунистов, отраженные в печати и озвученные в 

публичных выступлениях, основывались на идее восстановления послевоен-

ной Польской Республики в границах времен государства Пястов. Так, пред-

седатель СПП В. Василевская160 в интервью «Польским ведомостям» утвер-

ждала, что она видит Польшу, которая «на востоке доходит до Буга и про-

стирается до Щецина и Вроцлава на западе»161. В статье «Место Польши в 

Европе» А. Лампе162 продолжил развитие идей В. Василевской, подчеркивая, 

что перемещение польской границы на запад является жизненной необходи-

мостью для поляков163. При этом он особо выделял в этом процессе роль 

СССР, подчеркивая, что «при поддержке Советского Союза и уверенные в 

сотрудничестве с ним, мы можем взять на себя бремя совместной ответ-

ственности за установление бастиона мира на Одре»164. 

Важно отметить, что до 1944 г. представители польской левицы офици-

ально не обозначали возможность присоединения Нижней Силезии с Вроц-

 
158 Gomulka W. Z kart naszej historii. Warszawa, 1982. S. 10. 
159 Sprawa polska w czasie … S. 387. 
160 Помимо работы в ССП, В. Василевская являлась членом ВКП(б) с 1941 г. и полковни-

ком РККА в 1941–1943 гг. 
161 Syzdek Е. Działalność Wandy Wasilewskiej w latach drugiej wojny światowej. Warszawa, 

1981. S. 127. 
162 С 1942 г. являлся редактором журнала «Новы виднокренги», одним из организаторов 

«Союза польских патриотов» и Войска Польского на территории СССР. С 1943 г. стал ре-

дактором издававшейся в СССР польской газеты «Вольна Польска». 
163 Głowacki A. Sprawa powojennej Polski na łamach «Nowych Widnokręgów» w latach 1941, 

1942–1944. Łódź, 1996. S. 133–134.  
164 Lampe A. Miejsce Polski w Europie // Wolna Polska. 1943. 16 kwetnia. S. 2. 
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лавом, в первую очередь из-за отсутствия гарантий присоединения террито-

рий до р. Нысы-Лужицкой со стороны Сталина165. В марте 1944 г. в журнале 

«Новы Виднокренги» («Новые горизонты») А. Витос, заместитель председа-

теля Союза польских патриотов, опубликовал статью, в которой подчерки-

вал, что прочный суверенитет Польской Республики может быть достигнут 

только в результате перемещения польских границ на запад166.  

Финальная позиция по проблеме присоединения к Польше территорий 

до р. Нысы-Лужицкой была заявлена на встрече генерала М. Роля-

Жимерского, главы Польского комитета национального освобождения 

(ПКНО), и И.В. Сталина 15 июля 1944 г. Столь масштабные территориаль-

ные изменения на западе и севере своих границ польская делегация мотиви-

ровала «стратегической необходимостью» в послевоенное время. Предложе-

ние ПКНО встретило поддержку у советского руководства167. Официально 

утверждение проекта новых польских границ состоялось в рамках соглаше-

ния от 26 июля 1944 г. между ПКНО и правительством СССР. В соответ-

ствии с указанным документом новые границы Польши на западе должны 

проходить от р. Свиноустья до р. Одра, сохраняя г. Щецин под польским 

контролем, дальше вдоль р. Одры и р. Нысы-Лужицкой до границы Чехосло-

вакии168.  

Помимо поддержки польских коммунистов, для легитимности будущего 

решения И.В. Сталину было очень важно, чтобы новая граница была призна-

на большинством поляков. В личном письме к У. Черчиллю от 4 февраля 

1944 г. Сталин потребовал от британского премьер-министра содействовать в 

официальном признании правительством в изгнании новой советско-

польской границы: «Я считаю, что польское правительство должно заявить 

официально в своей декларации, что линия границы, установленная Рижским 

договором, подлежит изменению и что «линия Керзона» является линией но-
 

165 Kopański Z. Stosunek polskich ugrupowań politycznych do sprawy odzyskania Ziem 

Zachodnich i Północnych i problemu osadnictwa w latach 1939–1945 // Słupskie Studia Histo-

ryczne. 1993. Т. 3. S. 11. 
166 Kolomejczyk N. Ziemie Zachodnie w działalności PPR. Poznań, 1966. S. 45. 
167 Pawlowicz J. Strategia frontu narodowego PPR. Warszawa, 1965. S. 170–171. 
168 Wojnowski E. Warmia i Mazury w latach 1945–1947. Kształtowanie się stosunków poli-

tycznych. Olsztyn, 1968. S. 40. 
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вой границы между СССР и Польшей. Оно должно об этом заявить так же 

официально, как это сделало советское правительство, которое заявило, что 

линия границы 1939 г. подлежит изменению и что советско-польской грани-

цей должна быть «линия Керзона» 169.  

Ответ Черчилля не заставил себя ждать. Объясняя свою позицию по по-

воду будущих границ в Восточной Европе, он привел следующие аргументы: 

«Я испытываю чувство величайшей симпатии к полякам… но я также сочув-

ствую точке зрения русских. Россия имеет право на гарантии против повто-

рения нападения на нее с запада, и мы идем до конца с ней, чтобы она полу-

чила такие гарантии не только силой своего оружия, но и в результате одоб-

рения и согласия Объединенных наций. Я не считаю, что требования русски-

ми гарантий о западных границах выходят за рамки разумного и справедли-

вого»170. Американская сторона в лице посла в СССР А. Гарримана выразила 

согласие с позицией британского премьера: «Польский вопрос в первую оче-

редь касается СССР, во вторую очередь – Великобритании и лишь в третью 

очередь – Соединенных Штатов»171.  

В течение большей части 1944 г. западные союзники убеждали своих 

партнеров из числа поляков в неизбежности будущих изменений. В октябре 

1944 г. Черчилль призывал их принять план, убеждая в том, что «они полу-

чают на западе и на севере более важные и высокоразвитые территории, чем 

те, которые потеряют на Востоке»172. Президент Ф. Рузвельт был более ре-

шительным, заявив: «Польша будет иметь такие границы, которые опреде-

лятся великими державами, в том числе, конечно, и Россией»173. Он не соби-

рался торговаться с Польшей или другими «маленькими странами»174. Как 

видно из приведенной цитаты, польская сторона могла играть только второ-

степенную роль в этой дискуссии. Необходимость учитывать позицию СССР 

и ситуацию на Восточном фронте с перспективой освобождения Польши от 

 
169 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-

министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 

1989. Т. 1. С. 229. 
170 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М., 1995. С. 783. 
171 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–

1945: документы и материалы. М., 1984. Т. 2. С. 21–22. 
172 Kowalski W.T. Op. сit. S. 53. 
173 Karski J. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945. Warszawa, 1992. S. 374. 
174 Ibid. 
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немецкой оккупации Красной армией означала, что именно там нужно было 

искать поддержки. Однако этому мешало то обстоятельство, что дипломати-

ческие отношения между польским правительством в изгнании и СССР были 

разорваны вследствие «Катынского дела»175.  

По мере развития ситуации на фронтах и на международной арене по-

ложение польского правительства в Лондоне усложнялось. Были опасения, 

что жесткая позиция по вопросу о восточной границе нанесет вред реализа-

ции постулатов на западе. Позиции Великобритании и США о поддержке 

требований И. Сталина по сохранению советского-польской границы были 

также известны. В итоге давление союзников принесло свои плоды. В 1944 г. 

премьер С. Миколайчик, не без сопротивления, все-таки признал «линию 

Керзона» на востоке, получив при этом гарантию компенсации территорий 

на западе, не отказываясь при этом от идей получить еще территории Ополь-

ского края и Восточной Пруссии176.  

В декабре 1944 г. только что сменивший С. Миколайчика на посту пре-

мьер-министра правительства в изгнании Т. Арцишевский в интервью газете 

«Санди Таймс» обозначил собственную позицию по проблеме будущих 

польских границ на западе и севере, заявив: «Мы сформулировали наши тре-

бования по отношению к Германии, настаивая на включении в состав Поль-

ши Восточной Пруссии, Верхней Силезии и части Поморья, что оценивается 

благосклонно союзниками Польши, в т.ч. и СССР, правительство которого 

должно было оказать содействие в данном вопросе»177. Польский премьер-

министр также утверждал, что «поляки не требуют ни Вроцлава, ни Щецина, 

а только хотят вернуть свои этнические территории»178. Это интервью, осо-

бенно отрывки о Вроцлаве и Щецине, было критически встречено польской 

политической элитой в Лондоне и связанными с ними национальными орга-

низациями. Заявление Т. Арцишевского было расценено как тактическая 

 
175 См.: Яжборовская И. С., Яблоков А. Ю., Парсаданова В. С. Катынский синдром в со-

ветско-польских и российско-польских отношениях. М.: Политическая энциклопедия, 

2009.  519 с.; Kadell F. Katyń w oczach Zachodu. Warszawa, 2012. S. 123; Швейцер В. Я. Ка-

тынская версия: подтверждения и опровержения // Современная Европа. 2012. №2. C. 123–

135. 
176 Gluck L. Od ziem postulowanych… S. 67–80. 
177 Sprawa polska w czasie… S. 656. 
178 Ibid. 
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ошибка правительства в изгнании179. 

По мере развития обстановки на фронте стала меняться политическая 

ориентация некоторых подпольных антинемецких организаций в Польше. 

Так, например, Польский западный союз (ПЗЗ), раннее ориентированный на 

эмиграционное правительство, с ноября 1944 г. находился под опекой ПКНО, 

стал пропагандировать продвижение польской границы к р. Одре и р. Нысе-

Лужицкой, присоединение Заолжья (Тешинской области за р. Ользой)180.  

4–11 февраля 1945 г. в Ялте во время Крымской конференции «Большая 

тройка» приняла принципиальные решения об установлении послевоенных 

границ в Европе, только некоторые исправления и дополнения к ялтинским 

договоренностям имели место в Потсдаме. Союзники согласилась с требова-

ниями Сталина о том, что СССР должен сохранить свои территориальные 

приобретения за счет Польши на востоке, в том числе Западную Белоруссию 

с Брестом на Буге, Барановичи, Гродно и Вильнюс, советско-польская грани-

ца устанавливалась на демаркационной линии разделения советских и поль-

ских войск в 1920 г. – так называемой «линии Керзона»181.  

В качестве «компенсации» Польше было решено предоставить террито-

риальное расширение на запад и север за счет немецких территорий: часть 

Восточной Пруссии (Вармия и Мазуры с Ольштыном и Эльблонгом), Помор-

ское воеводство со Щецином и Гданьском, Любушская земля и Верхняя и 

Нижняя Силезия с Гливице, Ополе и Вроцлавом182. Концепция установлен-

ной западной границы Польши была основана, среди прочего, на стремлении 

максимально сократить протяженность польско-немецкой границы. Точная 

линия новой границы пока не была определена, особенно на северном участ-

ке. Щецин (без раздела между Германией и Польшей) был передан Польше 

только после Потсдамской конференции183. 

 
179 Kołomejczyk N. Partie i stronnictwa polityczne wobec spraw terytorialnych Polski w latach 

1939–1945 // Wojna i okupacja na ziemiach polskich 1939–1945. Warszawa, 1984. S. 611. 
180 Marczak T. Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950. 

Wrocław, 1995. S. 25. 
181 Крымская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Вели-

кобритании. М., 1984. С. 509. 
182 Восточная Европа в документах российских архивов 1944–1953 гг. Новосибирск: Си-

бирский хронограф, 1997. Т. 1. C. 39 
183 Teheran – Jałta – Poczdam: Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich 

mocarstw. Warszawa, 1970. S. 495–507. 
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Таким образом, потсдамские решения по послевоенной границе Польши 

были инициированы странами «Большой тройки» в рамках международных 

конференций в годы Второй мировой войны. Ключевую роль в перемещении 

польского государства на запад сыграл Советский Союз, чья международная 

политика была направлена на закрепление восточной границы с Польшей, 

установленной в 1939 г., и создание в Восточной Европе буферной зоны со-

ветского влиянии на рубежах со странами Запада.  

Спустя десятилетия польские дипломаты признавали, что несмотря на 

личную заинтересованность И.В. Сталина в расширении Польши на запад, 

его жесткая позиция в отношениях с Черчиллем и Рузвельтом была решаю-

щей в судьбе послевоенной Польши, подтвердив тем самым свою роль геге-

мона в странах Восточной Европы. Именно Советский Союз стал гарантом 

создания и сохранения границы Польши с Германией184. Национальные об-

щественно-политические силы, которые боролись за новые границы Польши, 

по сути, стали инструментом в руках стран-участниц «Большой тройки».  

«Лондонский лагерь» и подконтрольные ему организации проводили 

курс, направленный на сохранение довоенных восточных границ, и ограни-

чили свои претензии к Германии на севере и западе в контексте присоедине-

ния Восточной Пруссии и получения беспрепятственного выхода к Балтике, 

полагая что западные союзники смогут поддержать польскую позицию в ди-

пломатической борьбе с Советским Союзом. Подготовка кадров и создание 

специализированных центров, организация научных исследований по про-

блематике этнических польских земель, распространение пропагандистских 

материалов, популяризация идеи присоединения северных и западных земель 

среди общественности оккупированной Польши так и остались лишь подго-

товительной работой. Нежелание польской стороны идти на компромисс с 

Советским Союзом, главной силой в восточно-европейском регионе, в отно-

шении восточной границы и отсутствие действенной поддержки со стороны 

Великобритании и США, осознававших роль СССР в послевоенном балансе 

сил, не позволили эмиграционному правительству в Лондоне реализовать 

даже часть своих требований.  

Польская левица, находившаяся в орбите влияния Советского Союза, в 

 
184 Kot S. Conversations with the Kremlin and Dispatches from Russia. London, 1963. P. 106.  



64 
 

своих концепциях полностью отказалась от идеи о пересмотре восточных 

границ, сконцентрировав свое внимание на новых границах на севере и запа-

де, мотивируя это стремлением к возращению в состав Польской Республики 

бывших исторических и этнографических польских земель, столетиями не-

справедливо находившихся под властью Германии. Важную роль в легити-

мизации присоединения северных и западных земель Польской Республикой 

до Потсдамских соглашений стало нахождение на Воссоединенных землях 

советской армии, которая обеспечивала на них управление, организацию 

жизни и создавала условия заселения и обустройства этих территорий поль-

ским населением. В итоге дипломатическая и военная поддержка Советского 

Союза обеспечила польским коммунистам утверждение в Потсдаме террито-

риальных изменений мировыми державами, что в итоге и привело к продви-

жению новой польско-германской границы до рек Одры и Нысе-Лужицкой.  

 

§2. Концепции интеграции Воссоединенных земель  

в составе Польши 

 

Будущее продвижение польской границы на север и запад за счет терри-

торий восточных провинций Германии должно было породить множество 

специфических проблем в освоении новых земель поляками. Интеграция 

Воссоединенных земель, кардинально отличавшихся от остальной Польши 

укорененными там политическими традициями, социально-экономической 

структурой, этнокультурным ландшафтом, должна была включать в себя 

определенный комплекс мер, который бы позволил преодолеть цивилизаци-

онные различия между «старыми» и «новыми» землями Польши. Концепции 

интеграции северных и западных земель разрабатывались различными поль-

скими политическими силами уже в годы Второй мировой войны и после ее 

окончания вплоть до начала массовой депортации немцев в Германию в 1946 

г.185 

Как уже было сказано ранее, в период Второй мировой войны вопрос о 

новых границах Польши оставался открытым вплоть до февраля 1945 г. В 

 
185 Marczak T. Op. cit. S. 27. 
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связи с этим польское правительство в изгнании рассматривало реальную 

возможность одновременного сохранения «восточных кресов» в территори-

альном споре с СССР и расширения своих границ на севере и западе за счет 

Германии186. Однако рост влияния Советского Союза в составе антигитле-

ровской коалиции благодаря успехам военной кампании 1942–1943 гг. и дав-

ление со стороны Великобритании и США заставили представителей «лон-

донского лагеря» принять как данность перенос польских границ в западном 

направлении, без пересмотра произведенных в 1939 г. изменений на востоке. 

В связи с данными международными обстоятельствами проблема разработки 

механизмов интеграции новых территорий стала занимать важное место в 

концепциях и программных документах правительства в изгнании.  

Уже в период войны стало понятно, что основной проблемой при освое-

нии бывших германских территорий станет решение вопроса о судьбе 

немецких граждан, проживающих на этих землях. Этническая «дегерманиза-

ция» должна была стать первым этапом в интеграции новых территорий и, 

что не менее важно, должна была обеспечить легитимность последующих 

изменений в глазах мирового сообщества. Однако в самом «лондонском ла-

гере» не было единой позиции о судьбе немецкого населения, разногласия в 

основном касались определения масштаба депортации немцев, его темпов и 

сроков.  

Важно отметить, что еще до начала Второй мировой войны одним из 

польских соседей уже была предпринята попытка «дегерманизации» спор-

ных в этническом плане регионов для защиты суверенитета и национальных 

интересов государства. Автором такого плана о переселении немцев стал 

президент Чехословакии Э. Бенеш, который активно продвигал эти идеи сре-

ди союзников187. Еще до начала войны, 15 сентября 1938 г., он впервые пред-

ложил выселить от 1,5 до 2 миллионов немцев из Чехословакии в разгар Су-

детского кризиса. Данная инициатива, по его мнению, была компромиссным 

 
186 Kołomejczyk N. Op. cit. S. 591. 
187 Wiskemann E. Germany´s Eastern Neighbours. Problems Relating to the Oder – Neisse Line 

and the Czech Frontier Regions. London, 1956. S. 65–70. 
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решением в воссоединении судетских немцев с Германией, сохраняя при 

этом границы между двумя странами неизменными188.  

Трагический опыт Чехословакии подготовил почву для уверенности по-

ляков в том, что в случае предоставления Польше земель, которые были ча-

стью германского государства, удаление немецкого населения, независимо от 

его способов и масштабов, было бы единственным решением этнической 

проблемы в регионе. В связи с этим постулаты о переносе границ Польши на 

запад уже с первых месяцев германской оккупации начали ассоциироваться с 

переселением немецкого населения, проживающего на этих территориях. За-

явление о выселении немцев из Польши в пределах ее границ до 1 сентября 

1939 г. прозвучало 30 ноября того же года в речи польского президента В. 

Рачкевича: «Немецкому населению придется уйти из Польши вместе с за-

хватчиками»189. 

Уже в 1942 г. мысль об экспансии в западном направлении была выра-

жена в доступной для всех социальных слоев форме историком А. Блон-

ским190. Он считал аксиомой, что Одра – польская река. Анализ имен и фами-

лий жителей бассейна Одры, по его мнению, доказывает, что они бесспорно 

славянского происхождения191. У него же впервые прозвучало утверждение о 

необходимости «реславянизации» рассматриваемых территорий: «Это будет 

реставрация – большая и тяжелая работа, сравнимая с шахтерским трудом, 

так как нам необходимо будет освободить тысячи славян из германского гео-

логического пласта»192. В последней главе автор призывает объединить сла-

вянские народы в борьбе против потомков тевтонских рыцарей, приводя ис-

торические примеры, когда такой союз принес пользу, например, во времена 

 
188 Majewski M. «Niemcy sudeccy» 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu. Warszawa, 

2007. S. 430. 
189 Wojciechowski M. Władze polskie na emigracji we Francji i w Wielkiej Brytanii wobec 

mniejszości narodowych na okupowanym terytorium RP w latach 1939–1945 // Problemy 

narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Poznań, 2002. S. 551. 
190 Псевдоним историка и регионального активиста В. Палуцкого во время оккупации 

Польши немецкими войсками.  
191 Błoński A. Wracamy nad Odrę. Historyczne, geograficzne i etnograficzne podstawy granic 

Polski. Londyn, 1942. S. 112. 
192 Ibid.  
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Мешко I или чешского короля Пшемысла II Оттокара, который говорил о 

чешско-польское братстве, основанном на общих языке и крови193. 

В это же время в польском правительстве в изгнании разрабатывались и 

обсуждались различные концепции «дегерманизации» будущих территори-

альных приобретений. Первоначально преобладали планы полного выселе-

ния немцев. Но уже в начале 1942 г. в лондонском правительстве возникли 

споры по вопросу о масштабах перемещения немцев. Некоторые члены пра-

вительства выступали за депортацию только нацистов, а остальные немцы, 

если решат оставаться в Польше, должны были быть переселены из мест сво-

его компактного проживания в другие районы страны194.  

Позиция членов правительства в этом вопросе не всегда была последо-

вательной. В значительной степени взгляды польского руководства зависели 

от мнения союзников в этом вопросе. Депортация немецкого населения, по 

мнению У. Черчилля и Ф. Рузвельта, была бы наиболее правильным решени-

ем проблемы. С помощью депортации немецкого населения западные лидеры 

намеревались исключить из состава населения стран Центральной и Восточ-

ной Европе нежелательные элементы195. Аналогичную точку зрения разделял 

один из лидеров эмиграционного правительства С. Миколайчик, который 

утверждал, что «в границах возрожденного польского государства нет места 

ни для одного немца»196. В ноте польского правительства руководителям Ве-

ликобритании и США в ноябре 1942 г. утверждалось, что «перемещение 

немецкого населения приведет к стабилизации национальных отношений в 

Европе»197. Поэтому было бы неправильно и нецелесообразно сомневаться в 

переселении немецкого населения в тех случаях, когда этого требуют более 

высокие соображения, касающиеся стабилизации мира в Европе. Эта позиция 

демонстрировалась в меморандуме Совета министров от 27 сентября 1943 г., 
 

193 Ibid. S. 114. 
194 Duraczyński E. Rząd polski na uchodźstwie 1939–1945. Warszawa, 1993. S. 198–202. 
195 Kozik T. Die Rolle der USA bei der Planung der Vertreibung der Deutschen aus Polen und 

der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. München, 2011. S. 5.  
196 Orzechowski M. Koncepcja granic zachodnich w programie i działalności Polskiej Partii Ro-

botniczej i lewicy rewolucyjnej na emigracji // Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka». 1962. 

N 17. S. 228. 
197 W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795–1950). Wrocław, 1990. T. 3. S. 190. 
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в котором указывалось, что депортация немцев из Польши должна проходить 

как можно быстрее, не растягиваясь на годы198.  

Однако некоторые члены эмиграционного правительства выражали ме-

нее радикальные взгляды, предлагая оставить немцев или их часть в пределах 

Польши с целью использования в качестве рабочей силы. Такой подход был 

присущ сотрудникам Бюро Новых земель (БНЗ), целью которого была разра-

ботка планов интеграции Воссоединенных территорий.  

Авторы проектов частичной и поэтапной депортации немецкого населе-

ния с новых территорий аргументировали свою позицию тем, что полное вы-

селение немцев создаст демографический вакуум на польско-германской 

границе, который невозможно было бы в короткие сроки заполнить польски-

ми переселенцами, что могло привести в дальнейшим к возникновению по-

граничных конфликтов199. Чтобы предотвратить такую угрозу, авторы пред-

ставленных проектов предлагали в первую очередь депортировать немцев, 

которые оказывали содействие нацистскому режиму, а также женщин, детей, 

пожилых людей и инвалидов (всего около 60% от общего числа немецких 

граждан). Их предполагалось выселить в Германию в течение двух лет, 

оставшиеся 40% трудоспособного населения после завершения работ на ин-

фраструктурных объектах Воссоединенных земель планировалось расселить 

на остальной территории Польши для последующей ассимиляции, либо, в 

случае проявлений сепаратизма, поэтапной депортации в Германию200. 

Сторонники этого решения, помимо политических и демографических 

аргументов, также прибегали к экономическим. Необходимость оставить в 

Польше определенное количество немцев была вызвана опасением создания 

острого дефицита трудовых ресурсов при отсутствии в стране демографиче-

ских излишков для колонизации, что повлекло бы за собой снижение эконо-

мического потенциала этих земель201. Более того, авторы документа опаса-

 
198 Lippóczy P., Walichnowski T. Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po drugiej wojnie 

światowej w świetle dokumentów. Warszawa, 1982. S. 178–179. 
199 Eberhardt P. Political migrations on Polish territories (1939–1950). Warszawa, 2011. S. 277. 
200 Orzechowski M. Op. cit. S. 229. 
201 Ibid.  
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лись экономического краха на Воссоединенных землях и, следовательно, об-

винений поляков в неэффективности управления202. Как было написано в од-

ном из документов БНЗ, «полное и быстрое удаление всего немецкого эле-

мента» принесло бы Польше огромные потери, «поскольку на много лет впе-

ред она лишилась бы выгод, которые новые районы могут дать нам в эконо-

мическом плане»203.  

В Бюро также соглашались с необходимостью сохранить определенную 

экономическую независимость новых территорий на переходный период, 

чтобы предотвратить пагубные последствия интеграции бывших немецких 

земель в польскую экономику204. Однако правительство в изгнании не приня-

ло такие идеи и объявило о создании проекта отдельной администрации на 

переходный период до полной интеграции новых территорий со всей стра-

ной. Согласно разработанным проектам, основным органом отдельной поль-

ской администрации на приобретенных землях должен был стать Генераль-

ный комиссариат Новых земель (польск. Generalny Komisariat Ziem Nowych), 

управляющий семью округами (комиссариатами)205. 

Принцип депортации немцев из Польши был объявлен в меморандуме, 

подготовленном британским Министерством иностранных дел 22 ноября 

1943 г., то есть непосредственно перед началом конференции «Большой 

тройки» в Тегеране. Эта позиция была подтверждена и на самой Тегеранской 

конференции. С этого времени принцип перемещения людей в связи с терри-

ториальными изменениями стал доминирующим элементом при обсуждении 

вопросов национально-государственного строительства в общей программе 

«Большой тройки»206. В связи с этим польское правительство в Лондоне со-

средоточилось на концепции полной дегерманизации новых территорий.  

Большие надежды польские политики возлагали на местное население 
 

202 Dymarski M. Zagadnienia demograficzne ziem postulowanych (ziem nowych) w prognozach 

polskiej demografii // Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1995. 

Warszawa, 1996. S. 76. 
203 Ibid. S. 77. 
204 Kopański Z. Stosunek polskich ugrupowań politycznych… S. 15. 
205 Orzechowski M. Op. cit. S. 227. 
206 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Bonn, 1953. Bd. 1. H. 

1. S. 137.  
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польского происхождения. В отношении коренных этнических поляков на 

северных и западных землях правительство в изгнании были настроено на 

активное сотрудничество с автохтонами как одном из ключевых факторов 

успешного освоения новых территорий.  

Учитывая провальные плебисциты в Силезии и Восточной Пруссии 

1920–1921 гг., представители «лондонского лагеря» в своих программах бы-

ли готовы предоставить жителям Мазур и Опольской Силезии определенную 

автономию. В Восточной Пруссии предусматривалось беспрепятственное 

использование мазурского языка в быту и общественной жизни, а также пла-

нировалось предоставить евангелической церкви статус «приоритетной кон-

фессии». Концепция автономии Опольской Силезии заключалась в отказе от 

планов массового заселения региона польскими переселенцами из Централь-

ной Польши. Авторы указанного проекта опасались, что последние воспри-

нимались бы «чужаками» в сильно германизированных силезских районах207. 

Политика реполонизации Силезии должна была основываться на доброволь-

ном приобщении автохтонов к польской культуре, внедрению польского 

языка посредством системы образования208. 

Впрочем, планировалось поставить процесс реполонизации Воссоеди-

ненных земель под строгий государственный контроль. Ее агентами должны 

были стать поляки-реэмигранты, вернувшиеся с Запада. По мнение авторов 

проекта, они достаточно хорошо понимали польскую культуру и особенно-

сти национального менталитета и, с другой стороны, были знакомы с запад-

ным образом жизни. Культурную реполонизацию онемеченного населения 

предполагалось проводить через школу, СМИ (печать и радио), а также те-

атр, кино, туризм и другие сферы массовой культуры209.  

Позиция левых сил по проблеме интеграции в оккупированной Польше 

и в СССР стала формироваться позже, уже после нападении Германии на Со-

ветский Союз. В 1942 г. по инициативе И. Сталина был дан импульс к созда-

 
207 Sakson A. Niemcy w świadomości społecznej Polaków // Polacy wobec Niemców. Z dziejów 

kultury politycznej Polski 1945–1948. Poznań, 1993. S. 409. 
208 Orzechowski M. Op. сit. S. 234–235. 
209 Ibid. 
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нию Польской рабочей партии210, которая должна была стать, по мнению со-

ветского руководителя, инструментом в деле объединения польской нации 

под коммунистическими знаменами211. В целом концепции польской левицы 

изначально строились на основе советской позиции в отношении вопроса о 

границах, но также и об общественно-политической системе будущей Поль-

ши. Перемещение немцев на «историческую родину» должно было гаранти-

ровать безопасность страны на длительную перспективу212.  

Польские коммунисты твердо и сразу заявили о законности вхождения 

Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР и ратовали за тер-

риториальные приобретения в западном направлении. Они ориентировались 

на те дипломатические шаги, которые уже были предприняты советским ру-

ководством, и отстаивали «Пястовскую концепцию» моноэтничной Польши 

в своих первоначальных средневековых границах. Она вступала в противо-

речие с более поздней «Ягеллонской идеей» Польского королевства как по-

лиэтнического государства, стремящегося к расширению на восток. Кроме 

того, считалось, что Пясты всегда противостояли немецкой экспансии, в то 

время как главным соперником Ягеллонов была быстро растущая Москов-

ская Русь, что не вписывалось в послевоенные геополитические реалии, учи-

тывая роль СССР в судьбе Польши и связи ВКП(б) с Польской рабочей пар-

тией213.  

В июне 1943 г. на Первом съезде Союза польских патриотов в Москве 

избранная председателем писательница В. Василевская в своем выступлении 

пропагандировала идею славянизации бывших германских провинций214. Ее 

заместитель А. Лямпе призывал «возродить польскость» в Восточной Прус-

 
210 Напомним, что Компартия Польши была распущена Исполкомом Коминтерна в 1938 г. 

по надуманным обвинениям, при этом был установлен запрет на ее создание в будущем 

(См.: Польша в XX веке. Очерки политической истории. М., 2012. C. 233). 
211 Gontarczyk P. Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944. Warszawa: Fronda, 

2003. S. 141. 
212 Orzechowski M. Op. сit. S. 260. 
213 Ibid. 
214 Василевская В. Деятельность Союза польских патриотов в СССР… С. 26–27. 
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сии – «бастионе немецкого милитаризма на Востоке, построенного на костях 

славянских и литовских племен»215. Эти тезисы были воспроизведены и в 

программных документах ППР216.  

Активную роль в продвижении идеи «славянизации» среди польских 

элит сыграл созданный в 1941 г. Всеславянский комитет, который стал цен-

тром пропагандисткой работы по героизации исторической борьбы славян-

ских народов с германским национализмом. При этом Тевтонский орден и 

сменившее его прусское государство рассматривались как главные оплоты 

германской экспансии в регионе217. Члены и активисты Всеславянского ко-

митета готовили и передавали в польские СМИ разнообразные материалы по 

данной тематике, на которые существовал большой спрос218. Будущие Воссо-

единенные земли в пропаганде стали часто именоваться как «западные земли 

Пястов», в своей агитации коммунисты использовали патриотический ло-

зунг: «Мы здесь были! Мы есть! Мы будем!»219.  

Опубликованный 22 июля 1944 г. манифест ПКНО продемонстрировал, 

что для польской левицы депортация немцев – определяющий фактор в инте-

грации новых территорий. Ключевым механизмом в реполонизации Воссо-

единенных земель должна была стать репатриация поляков с территории Со-

ветского Союза, исключая «нацистских агентов и тех, кто предал Польшу в 

сентябре 1939 г.»220. 

Предстоящая депортация нескольких миллионов немцев с Воссоединен-

ных земель должна была осуществляться под общим контролем Советского 

 
215 Lampe A. Myśli o nowej Polsce. Warszawa: Książka, 1948. S. 133–135. 
216 O co walczymy? Deklaracja Programowa Polskiej Partii Robotniczej. 1943. URL: 

http://wieslaw1956.blogspot.com/2013/03/o-co-walczymy-deklaracja-programowa.html (дата 

обращения: 10.11.2019). 
217 Грацианский Н. П. Борьба славян и народов Прибалтики с немецкой агрессией в Сред-

ние века. М., 1943. C. 59–61.  
218 Досталь М. Ю. «Новое славянское движение» в СССР и Всеславянский комитет в 

Москве в годы войны // Славянский альманах. 2000. С. 182–183. 
219 «Byliśmy! Jesteśmy! Będziemy!» // Dziennik Zachodni. 1945. 18 marca. S. 1. 
220 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. URL: 

https://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Polskiego_Komitetu_Wyzwolenia_Narodowego (дата 

обращения: 10.11.2019). 
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Союза. Военный министр ПКНО М. Роля-Жимерский, вспоминал что И.В. 

Сталин на личной встрече с членами Комитета заявил: «Будьте уверены, мы 

не упустим ни одного немца, до последнего человека»221. В соответствии с 

соглашением от 26 июля 1944 г. между советским правительством и ПКНО 

поляки из СССР должны были быть репатриированы на новые польские зем-

ли, а украинцы, белорусы и литовцы из Польши переселены в Советский 

Союз. Эти действия подчеркивали стремление к гомогенности будущего 

польского общества, что шло в разрез с идеями интернационализма, культи-

вируемыми в коммунистическом движении222.  

После публикации данных документов польская левица активизирова-

лась с целью разработки и представления новых концепций реполонизации 

будущих Воссоединенных земель. В меморандуме «Восточная Пруссия», 

представленном на обсуждение председателю Крайовой Рады Народовой Б. 

Беруту в ноябре 1944 г., группа мазурских коммунистов агитировала за то-

тальную депортацию немцев из Восточной Пруссии, ускоренную дегермани-

зацию автохтонов-поляков, удаление немецкого языка посредством ликвида-

ции германской системы образования и немецких учреждений культуры223.  

Коммунисты рассматривали проблему интеграции новых территорий со 

стороны разных политических, а также социально-экономических предпосы-

лок. Предполагалось, что эти земли будут связаны в единое целое с послево-

енным польским государством в экономическом и культурном отношении. С 

этой целью началось формирование соответствующих институций, 22 декаб-

ря 1944 г. при Президиуме ПКНО было создано Бюро западных земель224.  

В феврале 1945 г. генеральный секретарь ЦК ППР В. Гомулка на заседа-

 
221 Цит. по: Brandes D. Der Weg zur Vertreibung 1938–1945: Pläne und Entscheidungen zum 

«Transfer» der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen München, 2005. S. 389.  
222 Kersten K. Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na ziemie zachodnie w r. 1945 // 

Kwartalnik Historyczny. 1960. N 3. S. 684; Советский фактор в Восточной Европе. 1944–

1953 гг.: Документы. М., 1999. Т. 1. C. 153. 
223 Romanow Z. Ludność niemiecka a problemy osadnictwa polskiego na Ziemiach Zachodnich i 

Północnych w latach 1945–1949 // Słupskie Studia Historyczne. 1993. N 3. S. 154. 
224 Czubiński A. Dzieje najnowsze Polski 1944 — 1989. Poznań, 1992. S. 30. 
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нии Центрального комитета заявил: «Быстрая ассимиляция жителей поль-

ских земель на западе также имеет большое политическое значение для того, 

чтобы поставить всех противников расширения границ польского государ-

ства на реках Одре и Нысе перед свершившимся фактом»225.  

При этом польская левица хорошо сознавала, что помимо депортации 

немецкого населения, власти должны приложить усилия, чтобы максимально 

сохранить автохтонное население Воссоединенных земель. С началом реаль-

ных действий польских органов власти на Воссоединенных землях выдвину-

тый первоначально призыв к «славянизации» был исправлен на более нацио-

нально окрашенный термин «реполонизация». При разработке практических 

мер в области национальной политики предполагалось, что процессы герма-

низации обратимы, что германизированное население польского происхож-

дения вернется в состав польского государства после падения нацистской 

Германии. Планировалось использовать целый комплекс средств долгосроч-

ной, продуманной реполонизационной деятельности в сфере политики, эко-

номики, культуры, образования и пропаганды226. В противном случае Поль-

ше в ее новых границах могла грозить демографическая катастрофа.  

В данных условиях политическими и общественными организациями 

стали разрабатываться планы интеграции коренного польскоязычного насе-

ления Воссоединенных земель в польское общество. Центром по разработке 

идеологии интеграции стал Польский западный союз (ПЗС), сотрудничавший 

с ПКНО с момента его создания227. В марте 1945 г. новообразованное Мини-

стерство государственного управления на основе меморандума ПЗС о поль-

ском населении северных и западных земель разработало проект декрета «О 

реславянизации Возвращенных земель», главной задачей которого, по мне-

нию авторов, было «возмещение урона, нанесенного предшествующим поко-

 
225 Referat Władysława Gomułki wygłoszony na plenarnym posiedzeniu Komitetu Centralnego 

PPR w Warszawie 20 maja 1945 r. // Archiwum Ruchu Robotniczego. 1982. T. 7. S. 27. 
226 Orzechowski M. Op. сit. S. 280. 
227 Marczak T. Op. cit. S. 25. 
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лениям и всей польской нации насильственной германизацией»228. 

В соответствии с представленным документом автохтонное население с 

польскими этническими корнями было разделено на три категории. Первую 

категорию должны были составить лица, в полной мере сохранившие свою 

этническую идентичность и использующие польский язык в повседневной 

жизни. Ко второй категории относились «люди славянского происхождения», 

не говорящие по-польски, которые, тем не менее, «самостоятельно выразили 

желание пройти процесс реполонизации, чтобы восстановить свои связи с 

польским обществом». Последнюю категорию составляли полностью герма-

низированные местные жители, которые подлежали временному направле-

нию в трудовые лагеря, а в дальнейшем депортировались в Германию229.  

Авторы проекта указа осознавали, что такая колоссальная миграционная 

акция потребует огромных затрат, в связи с чем в документе отмечалось, что 

«наилучшим решением было бы создание таких условий, которые вызвали 

бы спонтанную эмиграцию этого нежелательного элемента»230. Стоит отме-

тить, что данный проект и другие разработки ПЗС в будущем стали основой 

для разработки официальных мер по верификации коренного населения Вос-

соединенных земель.  

В заключение следует отметить, что концепции интеграции и реполони-

зации северных и западных земель, разработанные в период Второй мировой 

войны как сторонниками правительства в изгнании, так и представителями 

польской левицы в основном были объединены общей целью – проведением 

быстрой интеграции новых территорий, кардинально отличавшихся от 

остальных польских земель. Концептуальные различия в разработках двух 

противоборствующих лагерей заключались в применении специфических 

механизмов интеграции. Правительство в изгнании сознавало, что продвиже-

 
228 Osękowski C. Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956: procesy 

integracji i dezintegracji. Zielona Góra, 1994. S. 114. 
229 Ibid. S. 115. 
230 Ibid. 
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ние Польши к рекам Одре и Нысе-Лужицкой сделает невозможным развитие 

северных и западных земель при условии сохранения в границах возрожден-

ного польского государства украинских, белорусских и литовских земель. В 

связи с этим «лондонский лагерь» еще до решения вопроса о восточной гра-

нице переключил свои силы на разработку проектов, связанных с решением 

проблемы немцев, коренных жителей польского происхождения и заселения 

поляками Воссоединенных земель. Представители и сторонники эмиграци-

онного правительства за годы войны разработали многоуровневые и долго-

срочные планы по интеграции новых территорий.  

Левые силы при поддержке советской стороны разрабатывали концеп-

цию ускоренной интеграции Воссоединенных земель, исключавшую даже 

частичное сохранение немцев в Польше. Дегерманизация новых территорий 

представлялась не только как политика депортации нежелательного инона-

ционального элемента, но и как ликвидация следов немецкого присутствия 

на Воссоединенных землях для скорейшего их заселения славянскими и 

польскими элементами.  

Несмотря на создание в июне 1945 г. правительства национального 

единства, фактический контроль над ситуацией в Польше осуществляли 

коммунисты при поддержке Красной армии. В рамках данной политической 

действительности коммунисты столкнулись с необходимостью решения этой 

сложной проблемы на практике. При заселении и обустройстве Воссоеди-

ненных земель в первое послевоенное время они использовали концептуаль-

ные разработки «лондонского лагеря». 

Вопрос формирования новых польских границ в период Второй мировой 

войны всецело зависел от планов стран-союзниц антигитлеровской коалиции, 

и прежде всего от советско-польских отношений. Продвижение польскими 

политическими и общественными кругами идеи о справедливом возвраще-

нии «исконно польских» северных и западных земель, которые в действи-

тельности к началу Второй мировой войны утратили связи с Польшей, требо-
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вало международного признания новых границ. Последнее удалось достичь 

благодаря усилиям Советского Союза, который сумел добиться его со сторо-

ны Великобритании и США.   

Несмотря на существование противоборствующих польских политиче-

ских лагерей со своими концептуально разными взглядами на послевоенную 

западную границу страны и проблему освоения новых территорий, решения 

по вопросам будущего Польши принимались в согласии с Советским Сою-

зом. Именно советский фактор обеспечил доминацию левой концепции в 

практическом осуществлении национально-государственного строительства 

Польши после освобождения.  

В итоге вхождение Воссоединенных земель в состав Польши стало ре-

зультатом достигнутого ведущими странами антигитлеровской коалиции 

компромисса по «польскому вопросу» в годы Второй мировой войны. Клю-

чевую роль в смещении польских границ в северном и западном направлении 

сыграл Советский Союз, заинтересованный закрепить собственную границу с 

Польшей, установленную в сентябре 1939 г., и создать после войны в Во-

сточной Европе под своим контролем буферную зону с западными странами. 

Заявления о «польскости» Воссоединенных земель имели целью сохра-

нить польское автохтонное население бывших германских провинций в со-

ставе возрожденной Польской Республики. Помимо это, образ Воссоединен-

ных земель как древней родины Пястов должен был мотивировать польских 

переселенцев без страха переселяться в новые края. 

Для выстраивания оптимальной системы управления новыми террито-

риями как сторонниками правительства в Лондоне, так и польскими левыми 

силами загодя были разработаны концепции их интеграции.  Сторонники 

правительства в изгнании предлагали детально разработанные планы посте-

пенных и осторожных шагов, учитывающих весь спектр политических, соци-

ально-экономических и этнических проблем, которые могли возникнуть при 

продвижении Польши на бывшие германские земли.  Польская левица скло-
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нялась к более радикальным действиям, исключавшим какой-либо компро-

мисс по отношении к немецкому населению и германскому историко-

культурному наследию. В этом заочном споре победу одержала концепция 

польской левицы, которая и стала проводиться в жизнь при поддержке Со-

ветского Союза. 
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Глава 2. Миграционные процессы на Воссоединенных землях  

в 1945–1949 гг. 

 

§ 1. Депортация немецкого населения  

 

Поражение Германии во Второй мировой войне и принятые странами 

«Большой тройки» решения создали правовые предпосылки для выселения 

этнических немцев из Польши в ее новых границах231. В первую очередь это 

касалось Воссоединенных земель, на территории которых они составляли 

доминирующее большинство, а автохтонные польские жители являлись гер-

манизированным национальным меньшинством. Выселение немцев пред-

ставляло собой важную и неотложную задачу для польских властей еще и 

потому, что освобождавшиеся дома и квартиры можно было использовать 

для размещения прибывающих польских переселенцев232.  

Распределение населения в восточных областях Германии было доволь-

но неравномерным. Относительно высокий демографический потенциал был 

сосредоточен на западе, в Силезии и Западном Поморье. Так, в провинциях с 

центрами в городах Штеттин (польск. Щецин), Бреслау (польск. Вроцлав) и 

Грунбер (польск. Зелена-Гура) до 1939 г. проживало 4 млн 580 тыс. человек, 

то есть около 51% от общего количества немцев на будущих Воссоединен-

ных землях. В Померании и в южной части Восточной Пруссии плотность 

населения была не слишком высокой, а уровень урбанизации, напротив, был 

низким. Всего к 1939 г. в восточных областях рейха проживало 8 млн 885 

тыс. чел. (табл. 1)233.  

 
231 Наиболее полно эта тема применительно ко всей Польше рассмотрена в работах А.Ф. 

Носковой: Носкова А.Ф.  Депортации немцев из Польши… С. 3–24; Носкова А.Ф. Изгна-

ние немецкого населения из Польши… С. 115–145. 
232 Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich // DU RP. 1946. N 

13. S. 165–172.  
233 Kosiński L., Pudło K. Liczba i rozmieszczenie ludności na ziemiach zachodnich w latach 

1945–1958. Poznań, 1960. S. 100. 
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Таблица 1 
 

Численность населения (1939 г.) в германских областях, вошедших после вой-

ны в состав Польши234  

 

Бывшие немецкие территории, вошедшие в состав Польши  

 после 1945 г. 

Население 

(тыс. чел.) 

Северо-западная часть Белостокского воеводства235  125,9 

Часть Гданьского воеводства  694,1 

Западная часть Катовицкого воеводства 556,2 

Кошалинское воеводство  810,4 

Ольштынское воеводство  966,5 

Опольское воеводство  1066,7 

Северная часть Познаньского воеводства 85,6 

Щецинское воеводство 1014,9 

Вроцлавское воеводство  2646,5 

Зеленогурское воеводство 918,6 

Всего: 8 885,4 

 

В 1944 г. в связи с продвижением Красной армии к границам Германии 

власти восточных областей начали подготовку планов эвакуации населения, 

но эти действия сильно запоздали236. Подавляющее большинство жителей 

периферийной восточной части Рейха бежали на запад по мере приближения 

линии фронта. Этот поток еще больше увеличился, когда советские войска 

вошли на территорию Польши и Восточной Пруссии. Свою роль сыграла и 

усилившаяся немецкая пропаганда, построенная на запугивании граждан же-

стоким отношением к немцам на территориях, занятых советской армией237. 

 
234 Ziemie Zachodnie i Północne w liczbach. Statystyka Regionalna. Warszawa, 1966. T. 2. S. 

10, 42–43. 
235 В 1946 г. в состав Белостокского воеводства вошли три округа бывшей Восточной 

Пруссии. В последующих таблицах при указании Белостокского воеводства подразумева-

ются его северо-западная часть, которая как бывшая германская територия относится гео-

графически к Воссоединенным землям.  
236 Łuczak C. Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939–1945). Poznań, 1996. S. 37. 
237 Nitschke B. Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945–1949. 

Toruń, 2001. S. 66. 
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В результате еще до окончания войны 4–5 млн человек покинули бывшие во-

сточные провинции Германии238. Помимо влияния миграционных процессов 

на Воссоединенных землях, необходимо учитывать большие потери среди 

гражданского населения, которые включают как прямые потери в ходе бое-

вых действий, так и повышенную смертность из-за нехватки продовольствия, 

инфекционных заболеваний и суровых зим239. 

К концу 1944 г. проблема немцев в границах будущей Польши была уже 

отчасти решена. Определить истинное количество беженцев трудно, так как в 

течение первой половины 1945 г. обстановка в пограничной зоне была 

крайне нестабильной. Вопрос о количестве беженцев и численности остав-

шегося населения связан с определением потерь, понесенных немецким 

населением в период продвижения фронта на запад и происходивших посто-

янных перемещений немцев в районе новой германо-польской границы240.  

По оценкам Министерства Возвращенных земель, на момент прихода к 

власти польской администрации здесь проживало около 3 млн немцев241. Од-

нако это число не было стабильным. Следует подчеркнуть, что сразу после 

окончания боевых действий часть эвакуированного немецкого населения 

возвращалась в свои родные места. Например, немецкое население Щецина 

увеличилось примерно с 6 тыс. в конце апреля до 84 тыс. в мае 1945 г.242 

В современной исторической литературе обычно указывается, что к 

концу войны на территории Воссоединенных земель находилось около 4,5 

млн человек, что почти в два раза меньше, чем в довоенный период243. В со-

ответствии с существующими оценками в научной литературе, большинство 

населения новых польских земель составляли этнические немцы – около 3,5 

 
238 Wrzesiński W. Proces zasiedlenia województwa olsztyńskiego w latach 1945—1949 // Prob-

lemy rozwoju gospodarczego i demograficznego Ziem Zachodnich w latach 1945–1958. 1960. 

S. 192. 
239 Jelonek A. Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1947–1955 // Dokumentacja Geo-

graficzna. 1957. N 6. S. 23. 
240 Łuczak C. Op. сit. S. 37. 
241 Olechnowicz M. Akcja zaludnienia Ziem Zachodnich // Przegląd Zachodni. 1947. N 3. S. 

219. 
242 Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych…  S. 36. 
243 Eberhardt P. Political migrations … S. 164. 



82 
 

млн человек244. Несмотря на то, что их число резко снизилось к концу Второй 

мировой войны, в первые годы, пока шло заселение новых территорий этни-

ческими поляками, немцы оставались важным элементом в национальной 

структуре Воссоединенных земель. 

Правовые основы для осуществления депортации немцев из Польши, 

как уже отмечалось, были разработаны в ходе встреч стран «Большой трой-

ки» и в законченном виде изложены в Потсдамском протоколе от 1 августа 

1945 г. Выселение немцев осуществлялось из Польской Республики в Совет-

скую и Британскую зоны оккупации245. Организация депортации таких мас-

штабов требовала существенных финансовых затрат. Учитывая это обстоя-

тельство, Союзнический Контрольный совет (СКС) в Германии должен был 

определить квоты переселяемых для различных зон оккупации246. Помимо 

этого, необходимо было определить, в какое время и какими темпами может 

происходить переселение немцев в соответствующие оккупационные зоны. 

Поэтапная депортация должна была снизить нагрузку на принимающие сто-

роны, а также обеспечить соблюдение личных прав репатриированных247. На 

этот счет в разделе XII Протокола указывалась, что «последующее переселе-

ние должно осуществляться организованным и гуманным образом»248. План 

депортации, принятый 20 ноября 1945 г. СКС, предусматривал, что пересе-

ление должно охватывать 3,5 миллиона немцев из Польской Республики, 

большая часть из которых должна была быть направлена в Советскую зону 

оккупации (2 млн), а оставшиеся – в Британскую (1,5 млн)249. Депортация 

должна была начаться в декабре 1945 г. и закончиться в июле 1946 г.250.  

После окончания военных действий, еще до принятых в Потсдаме ре-

 
244 Ср.: Носкова А.Ф.  Депортации немцев из Польши… С. 19; Nitschke B. Op. сit. S. 66.  
245 Материалы Потсдамской конференции 1945 г. //Электронная библиотека историческо-

го факультета МГУ.  URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin_main.htm (дата 

обращения: 25.02.2020) 
246 Лавренов С. Я., Попов И. М. Крах Третьего рейха. М., 2000. С. 551. 
247 Lippóczy P., Walichnowski T. Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po II wojnie świa-

towej w świetle dokumentów. Warszawa; Łódź, 1982. S. 50. 
248 Тегеран. Ялта. Потсдам… С. 357. 
249 Nitschke B. Wysiedlenie czy wypgdzenie… S. 66. 
250 Polska Zachodnia i Północna… S. 139–141. 
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шений, новые польские власти приступили к реализации плана «очищения» 

присоединенных земель. 26 мая 1945 г. на пленуме ЦК ППР было объявлено, 

что «в течение текущего года мы должны полностью удалить немцев с Воз-

вращенных земель и поселить там 3,5 млн поляков…»251. Через два дня гене-

ральный уполномоченный правительства на Воссоединенных землях Э. 

Охаб, в свою очередь, говорил о необходимости «выселить 2–2,5 млн 

немцев»252. 

Начало депортации до официального решения стран «Большой тройки» 

было аргументировано тем, что польское население якобы уже доминировало 

на этих территориях и переселение оставшихся немцев не представлялось се-

рьезной проблемой253. Таким образом, первая волна депортации пришлась на 

период с апреля по июль 1945 г. и осуществлялась достаточно спонтанно и 

хаотично. Министерство государственного управления в конце июня напра-

вило на места циркуляр, определяющий общую линию обращения с немцами 

при выселении. В нем шла о речь о создании «ситуационного принуждения», 

т. е. таких условий, которые бы побуждали граждан Германии к доброволь-

ному отъезду на историческую родину254. Такой практике в отношении к 

немцам в 1945 г. способствовало отсутствие правового регулирования их по-

ложения, что было равносильно лишению их основных гражданских прав.  

Первые правовые акты, касающиеся немецкого населения, содержали 

нормы о возможности конфискации частной собственности: Указ от 2 марта 

1945 г. и Закон об оставленном (брошенном) имуществе от 6 мая 1945 г.255. 

Несмотря на то, что раздел XII Потсдамского протокола призывал польские 

власти «воздержаться от дальнейшего выдворения немецкого населения» до 

рассмотрения соответствующими правительствами доклада их представите-

 
251 Szczegóła H. Przedpoczdamskie wysiedlenie Niemców z Polski (czerwiec – lipiec 1945 r.). 

Bydgoszcz, 1995. S. 47. 
252 Ibid.  
253 Eberhardt P. Political migrations… S. 119. 
254 Jonca K. Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa – 

Świdnica (Kreisau – Schweidnitz) w latach 1945–1948. Warsawa, 1997. S. 96. 
255 Dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych // DU RP. 1945. N 9. 

S. 55–59; Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych // DU RP. 

1945. N 17. S. 125–130. 
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лей в СКС, это принципиально не повлияло на текущую практику. Из потс-

дамского соглашения косвенно следовало, что польское гражданство не сле-

довало предоставлять немцам, предназначенным для перемещения в Герма-

нию256. Руководствуясь также указом президента Второй Речи Посполитой от 

13 августа 1926 г.257, немцы были признаны «нежелательными иностранца-

ми», временно находящимися на территории польского государства258. 

Запланированная осенняя акция депортации должна была охватить 

всех немцев, которых невозможно было использовать в качестве рабочей си-

лы. Циркуляр, выпущенный 20 августа Министерством государственного 

управления, содержал норму о приоритетном выселении нетрудоспособных 

лиц и дальнейшем пребывании на территории страны остальных немцев в за-

висимости от возможности их «экономического использования». По этому 

критерию определялась очередность выселения различных категорий 

немцев259.  

Оценки численности лиц, переселенных в Германию в период до нача-

ла работы Потсдамской конференции, в официальных источниках и литера-

туре весьма различаются. Большинство исследователей сходятся на числе 

примерно в 400 тыс. чел. По официальным данным, во второй половине 1945 

г. переселились в Германию 593,4 тыс. человек. Общее число выехавших с 

Воссоединенных земель в 1945 г. немцев (до начала массовой принудитель-

ной депортации) оценивается примерно в 800 тыс. чел.260  

13 ноября 1945 г. осуществлять депортацию немецкого населения было 

поручено Министерству Возвращенных земель под руководством В. Гомул-

ки, что, по сути, сделало весь процесс подконтрольным коммунистам261. 

Включенное с 1946 г. в структуру МВЗ Государственное управление по репа-

триации придало процессу выселения немцев организованный и плановый 
 

256 Romanow Z. Ludność niemiecka a problemy osadnictwa polskiego… S. 156. 
257 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach // 

DU RP. 1926. N 83. S. 919. 
258 Romanow Z. Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej na Pomorzu Zachodnim w 

latach 1945–1958. Poznań, 1996. S. 208. 
259 Niemcy w Polsce… T. 1. S. 48. 
260 Nitschke B. Wysiedlenie czy wypgdzenie… S. 234. 
261 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych… S. 451. 
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характер262.  

Первая послевоенная перепись населения показала, что в Польше на 

начало 1946 г. проживало 2,3 млн немцев, большинство из которых сконцен-

трировано на землях в Нижней Силезии и Западном Поморье (табл. 2). 

Таблица 2 

Численность немецкого населения  

на Воссоединенных землях (на 14 февраля 1946 г.) 263 

 

Воеводство Немецкое население (тыс. чел.) 

Белостокское 

Ольштынское 

Гданьское 

Щецинское 

Познанское 

Вроцлавское 

Силезское 

2,9 

103,4 

100,9 

480,2 

30 

1 248,5 

305 

Всего: 2270,9 

 

Первые эшелоны с депортированными немцами отправились в оккупа-

ционные зоны Германии в феврале 1946 г. К этому моменту повсеместно бы-

ли образованы сборные пункты, выделены соответствующие транспортные 

средства и конвои для перевозки депортируемых. Наиболее часто сборные 

пункты по депортации располагались в непосредственной близости от же-

лезнодорожных вокзалов. Там проводилась проверка документов выселяе-

мых немцев и отбор германских граждан, которым разрешалась остаться в 

Польше (специалисты, высококвалифицированные рабочие, польскоязычные 

автохтоны)264.  

Процесс выселения планировалось закончить к 1 августа 1946 г., прово-

дя депортацию поэтапно, сначала по 120–150 тыс., а затем уже по 240–270 

тыс. чел. ежемесячно. Переселение началось с земель, на которых доля 

 
262 Pismo okólne w sprawie zakresu działania Ministerstwa Ziem Odzyskanych // DU MZO. 

1946. N 9. S. 24. 
263 Rocznik Statystyczny 1947. Warszawa, 1947. S. 20. 
264 Banasiak S. Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945–1950. Łódź, 1968. S. 59. 
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немецкого населения была самой большой, то есть из Нижней Силезии и За-

падной Померании. В середине года акцией были охвачены остальные про-

винции265. Согласно указаниям генерального уполномоченного Э. Охаба, 

немцы должны были быть распределены по трем группам: нетрудоспособ-

ные, трудовые кадры и те, кого «невозможно перевезти»266. Первая группа 

должна была подлежать выселению в первую очередь, лица же, назначенные 

во вторую группу, как высококвалифицированные кадры, должны были «не-

которое время использоваться» для работы на территории Польши267.  

В первую очередь вывозились немцы из городов, работающие в поль-

ских домохозяйствах или на частных торговых и промышленных предприя-

тиях, а также оставшиеся в сельской местности и проживающие в хозяйствах, 

перешедших в собственность поляков268. На следующем этапе дело дошло до 

занятых в промышленности рабочих с низкой квалификацией, работников 

государственных предприятий и служащих органов местного самоуправле-

ния. До последнего момента откладывалась депортация работников, занятых 

в важнейших отраслях экономики, в том числе в области энергетики, порто-

вого хозяйства, транспорта, машиностроения, добычи полезных ископае-

мых269.  

Однако проведенная организационная подготовка депортации немцев не 

могла гарантировать отсутствия проблем и трудностей в осуществлении са-

мого этого процесса. Немецкое население по-разному реагировало на начало 

депортации. Некоторые смирились со своей судьбой, пассивно приняв ее, 

другие старались избежать изгнания. Чтобы обеспечить плановость и систе-

матичность в организации и отправлении транспортов, МВЗ распорядилось 

контролировать движение немецкого населения. Немцам не разрешалось 

свободно покидать свое место жительства и переезжать в другой населенный 

 
265 Носкова А.Ф.  Депортации немцев из Польши… С. 21-22. 
266 Niemcy w Polsce… T. 1. S. 137. 
267 Ibid. 
268 Gawryszewski A. Ludność Polski w XX wieku. Warszawa, 2005. S. 454. 
269 Ibid. 
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пункт без специального разрешения270.  

Наиболее интенсивно депортация немецкого населения проходила в 

1946–1947 гг., когда из Польской Республики было вывезено около 2,2 млн 

чел.271 Если взять в расчет еще и выселение 1945 г., то к концу первого пери-

ода депортации Воссоединенные земли покинуло 3 млн немцев, что было 

равно примерно 85% от общего числа немецкого населения (табл. 3)272.  

Таблица 3 

 

Численность немецкого населения, выселенного из Польши в 1946–1947 гг.273 

 

Период Количество депортированных (тыс. чел.) 

Февраль 1946 г. 

Март 1946 г. 

Апрель 1946 г. 

Май 1946 г. 

Июнь 1946 г. 

Июль 1946 г. 

Август 1946 г. 

Сентябрь 1946 г. 

Октябрь 1946 г. 

Ноябрь-декабрь 1946 г.* 

Январь 1947 г. 

Февраль-март 1947 г.* 

Апрель 1947 г. 

Май 1947 г. 

Июнь 1947 г. 

Июль 1947 г. 

Август 1947 г. 

Сентябрь 1947 г. 

Октябрь 1947 г. 

Ноябрь 1947 г. 

10,7 

131,6 

153,4 

231,4 

241,8 

232,5 

198,8 

89 

97,7 

- 

59,6 

- 

25,7 

63,5 

61,4 

84,6 

93 

90,5 

46,5 

13,5 

Всего:               2171,2 

*В таблице есть определенные пробелы. По ежемесячным данным, с февраля 

по октябрь 1946 г. количество депортированных немцев составляло 1 386,9 тыс. С 

другой стороны, в цитируемой работе Л. Косиньского уточняется, что за весь 1946 

г. из Польши выехало 1 632,9 тыс. немцев. Таким образом, 246 тыс. человек просто 

 
270 Z dnia 16 maja 1946 o kontroli ruchu ludności niemieckie // DU MZO. 1946. N 6. S. 16–17. 
271 Gawryszewski A. Op. сit. S. 453. 
272 Nitschke B. Położenie ludności niemieckiej na terenach na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej 

w 1945 roku // Przegląd Zachodni. 1997. N 3. S. 89.  
273 Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych… S. 39. 
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не учитывались в помесячной статистике за 1946 г., а их отъезд, вероятно, прихо-

дится как раз на ноябрь-декабрь 1946 г.274. В феврале-марте 1947 г. депортация 

немецкого населения была приостановлена из-за неблагоприятных климатических 

условий.  

 

Депортация немецкого населения, по мнению польских властей, полно-

стью соответствовала гуманистическим принципам потсдамских соглаше-

ний. Так, в циркуляре МВЗ о репатриации немцев от 13 января 1946 г. под-

черкивалось, что «демократическая Польша не стремится к реваншу за поли-

тику оккупантов и применению гитлеровских методов в ходе репатриации 

немецкого населения»275. Далее в документе указывалось, что «мы не высе-

ляем немцев… мы лишь проводим их репатриацию»276. При этом сам поря-

док и темпы транспортировки немцев в отведенные оккупационные зоны 

Германии вызывали вопросы на Западе.  

Ситуация осложнилась зимой 1946–1947 гг. В этот период вагоны, пред-

назначенные для перевозки немцев, должны были предварительно обогре-

ваться и застилаться соломой. Соответствующие решения были приняты на 

международном уровне, однако их реализация проходила не без проблем. 

Одной из причин, по мнению польских историков, стало исчезновение ото-

пительного оборудования из вагонов на территории оккупационных зон277. 

Иногда это приводило к трагическим последствиям, что одновременно явля-

лось основанием для обвинения польской стороны в нарушении условий в 

проведении перемещения немцев. Так, например, в результате замерзания в 

поезде, везущем немцев в Британскую зону оккупации, английские власти 

пригрозили не принимать больше транспортов без печей278. Такую же пози-

 
274 Ibid. 
275 Карбовский А.С. Выселение немцев с территории Польши в документах советской во-

енной администрации в Германии // Вестник Российского государственного университета 

им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2005. №3. С. 64.  
276 Jankowiak S. Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w lat-

ach 1945–1970. Warszawa, 2005. S. 28. 
277 Stankowski W. Niemcy na Pomorzu Gdańskim i Kujawach w latach 1944/45–1950. Uciec-

zka, życie codzienne, wysiedlenie. Bydgoszcz, 2000. S. 132.  
278 Niemcy w Polsce… T. 1. S. 256. 
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цию заняли в Советской военной администрации в Берлине279. В связи с этим 

плановое выселение даже было временно прервано в феврале-марте 1947 г. 

Депортация возобновилась только после установления теплой погоды в ап-

реле.280 

Что же касается оставленных на временное проживание немцев, они ис-

пользовались в качестве дешевой, иногда бесплатной, рабочей силы, которая 

на Воссоединенных землях была в дефиците. Положения польского социаль-

ного законодательства не распространялись на немецких работников, они 

были отстранены от занимаемых управленческих должностей, и им было от-

казано в организации и участии в деятельности профсоюзов281. Немецкие со-

трудники получали меньшую заработную плату, так как даже официально 

25% оплаты труда вычитались на нужды восстановления Польши и финанси-

рования органов социального обеспечения282. Правда, эти правила не распро-

странялись на высококвалифицированных немецких специалистов, которые 

по оплате приравнивались к польским гражданам283.  

Понимая порочность данной практики, которая снижала производитель-

ность труда, представители Польского западного союза весной 1947 г. пред-

лагали в кратчайшие сроки заменить немецких рабочих польскими. Однако 

их позиция не получила поддержки284. Необходимость в скорейшем восста-

новлении социальной инфраструктуры и промышленности Воссоединенных 

земель и, в связи с этим, нежелание местных властей расставаться с высоко-

классными специалистами, в итоге приводило к тому, что МВЗ не препят-

ствовало использованию немецких кадров, что в целом отразилось на затяги-

вании окончания депортации немцев с Воссоединенных земель до 1950-х 

гг.285  

 
279 Карбовский А. С. Выселение немцев с территории Польши… С. 65.  
280 Kostrzewa A. Op. cit. S. 46. 
281 Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem 

Polskim w stanie wojny w latach 1939–1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw 

oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami // DU RP. 1946. N 62. S. 731–732. 
282 Romanow Z Polityka władz polskich wobec… S. 107–109. 
283 Ibid. S. 109 
284 Nitschke B. Wysiedlenie czy wypgdzenie… S. 203. 
285 Niemcy w Polsce… T. 1. S. 78. 
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В работах современных польских историков обращается внимание на 

различные формы ограничения личных свобод и социальной дискриминации 

немцев. В особенности это касалось практики интернирования германских 

подданных в лагерях с принудительным трудом286. Согласно немецким ис-

точникам, которые подтверждаются польскими историками, через эти лагеря 

прошло около 200 тыс. человек287. В частности, по подсчетам В. Станковско-

го, в 17 крупнейших трудовых лагерях находилось 139,9 тыс. немцев288. 

Условия жизни в них были плохими: неудовлетворительное питание, тяже-

лый физический труд, распространение инфекционных заболеваний, прини-

мавших форму эпидемий, высокая смертность, особенно среди пожилых лю-

дей289. 

Помимо прочего, немецкое население постоянно становилось объектом 

ненависти и притеснений со стороны поляков-переселенцев, которые обви-

няли немцев в шпионаже, вредительстве, покушениях и убийствах290. Ксено-

фобские настроения того периода видны по публикациям в местной прессе, 

которая расценивала наличие в Польше немецкого меньшинства как грубую 

ошибку властей, которую необходимо срочно исправить. Газета «Слово 

Польске» призывала, например, что «к 1 июля 1947 г. необходимо изгнать 

всех немцев с западных земель»291. 

Масштабы выселения немцев заметно сократились в последующие годы 

(1948–1949 гг.). В это время выезд осуществлялся в основном на основании 

индивидуальных разрешений от властей конкретной оккупационной зоны, в 

которую данные лица или целые семьи планировали выехать. В случае Со-

ветской зоны соответствующими полномочиями было наделено посольство 

 
 
286 Stankowski W. Niemcy na Pomorzu … S. 128. 
287 Stankowski W. Obozy i miejsca odosobnienia dla Niemców w Polsce w latach 1945–1950. 

Stan badań, tło historyczne i podstawy badawcze // Przegląd Zachodni. 2003. N 4. S. 38. 
288 Ibid. 
289 Ibid. S. 39.  
290 Isański J. Pamiętnik Heleny Wróblewskiej, mieszkanki Ziem Zachodnich // Rocznik Ziem 

Zachodnich. 2017. N 1. S. 579 
291 Do 1 lipca 1947 wyrzucimy Niemców z Ziem Zachodnich // Słowo Polskie. 1947. 16 kwet-

nia. S. 1. 
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СССР в Варшаве. Также имелась возможность выезда в Британскую зону ок-

купации292. 

Власти оккупационных зон в первую очередь старались, чтобы к ним 

направлялись молодые и здоровые люди. Интерес вызвали рабочие тяжелой 

промышленности, особенно горняки293. Однако перемещение шахтеров про-

исходило с большой задержкой. Особенно это касалось Нижней Силезии, где 

преобладала добывающая промышленность. Растущий спрос на уголь и тя-

желые условия добычи сделали необходимым присутствие немецких специа-

листов, поэтому местными администрациями были предприняты все усилия 

по увеличению, а не сокращению занятости немцев. Удовлетворение требо-

ваний из оккупационных зон о направлении им в первоочередном порядке 

шахтеров привело бы к значительному сокращению производства или даже 

риску срыва выполнения экономических планов294. Поэтому польскими вла-

стями предпринимались меры по предотвращению отъезда немецких горня-

ков. Это касалось даже тех, кто уже имел разрешение для отъезда. Всего в 

1948 г. из Польши в Советскую оккупационную зону выехало около 3,5 тыс. 

шахтеров295 

В 1949 г. увеличилось количество отъездов немцев, заключенных в тру-

довые лагеря. Это было связано с запланированным закрытием лагерей или 

преобразованием их в «трудовые колонии», в которых поляки массово заме-

няли освобожденных немцев296. 

Ликвидация Министерства Возвращенных земель не оказала значитель-

ного влияния на организацию и ход перемещения немецкого населения в 

1949 г. Важным изменением в практике перемещения стало возвращение к 

принципу использования небольшого числа крупных сборных пунктов (дей-

ствовали всего 4 пункта в городах: Глубчице, Лешно-Гроново, Накло-над-

 
292 Nitschke B. Wysiedlenie czy wypędzenie… S. 218. 
293 Banasiak S. Przesiedlenie Niemców z Polski… S. 200. 
294 Niemcy w Polsce 1945–1950… T. S. 257. 
295 Banasiak S. Przesiedlenie Niemców z Polski… S. 186. 
296 Stankowski W. Obozy i inne miejsca odosobnienia… S. 293. 
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Нотецене, Вроцлаве) и крупномасштабные перевозки (в среднем более 1 тыс. 

человека по всем видам транспорта)297. Эти меры значительно облегчили ор-

ганизацию перевозок, в какой-то мере устранили недостатки и обеспечили 

контроль за ходом переселения. В итоге в период 1948–1949 гг. из Польши в 

Германии выехало в общей сложности 104,1 тыс. человек. К концу 1949 г. на 

территории Воссоединенных земель все еще находились 100–200 тыс. 

немецких специалистов, занятых в горном деле, промышленном производ-

стве и восстановлении довоенной инфраструктуры, которые выехали в Гер-

манию уже после 1950 г.298 Всего же плановые и организованные действия по 

выселению немцев в период с 1945 по 1949 гг. затронули примерно 3,1 мил-

лиона чел., большая часть из которых (62%) отправилась в Советскую зону 

оккупации299.  

Подводя итог, следует прежде всего отметить, что положение немцев на 

Воссоединенных землях определялось в основном объективными трудностя-

ми послевоенного времени и практическими задачами, которые предстояло 

решить польской администрации на присоединенных территориях. Польские 

власти видели Воссоединенные земли очищенными в конечном счете от 

немецкого элемента и полностью заселенными поляками. Такая политика 

неизбежно приводила к дискриминации местного немецкого населения, ко-

торое принудительно выселялась из районов их постоянного проживания. 

Несмотря на общие призывы «гуманного отношения» к немцам, на деле от-

сутствовали четкие правовые рамки проведенной депортации. Следует также 

отметить, что польские власти вынуждены были отказаться от депортации 

всего немецкого населения. Послевоенная разруха, нехватка квалифициро-

ванных кадров заставляли их удерживать сотни тысяч немцев и использовать 

их труд на восстановительных работах.  
 

297 Banasiak S. Przesiedlenie Niemców z Polski… S. 209. 
298 Wysiedlenia, wypędzenia, ucieczki. 1939–1959: Atlas ziem Polski. Warszawa, 2008. S. 186–

190. 
299 Gawryszewski A. Op. сit. S. 454. 
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§ 2. Верификация автохтонов-поляков 

 

Одновременно с осуществлением депортации немецкого населения из 

Польши происходила процедура проверки национальности той части населе-

ния Воссоединенных земель, которые до 1945 г. имели немецкое граждан-

ство, но могли идентифицировать себя как поляки и желали принять поль-

ское гражданство300. Воссоединенные земли представляли собой погранич-

ную зону между польской и немецкой культурами, население этих областей в 

той или иной степени ощущало связь как с Польшей, так и с Германией. В 

первые годы после окончания войны в отношении этой категории населения 

наиболее часто употреблялись названия «автохтоны», или «коренное населе-

ние»301.  

На заключительном этапе войны автохтоны-поляки в основном раздели-

ли судьбу немцев. Часть их была эвакуирована германскими властями, а 

часть просто бежала на запад по мере продвижения наступающей Красной 

армии302. Советская военная администрация в первые месяцы после перехода 

на освобожденных территориях бывшей Германии управления в руки воен-

ных комендантов никак не выделяла автохтонное польское население из об-

щей массы германских граждан303.  

Проблемы коренного населения стали предметом политических интере-

сов только тогда, когда северные и западные земли перешли под контроль 

польской администрации. Присутствие потенциальных соотечественников на 

восточных границах Германии являлось важным политическим аргументом в 

доказательстве исторической правомерности последующего присоединения 

этих земель к Польше. Помимо этого, польские власти рассчитывали на зна-

 
300 Mach Z. Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna. Kraków, 1998. S. 45. 
301 Cały naród polski da wyraz swej nieugiętej woli utrzymania na zawsze granicy Rzeczypo-

spolitej no Odrze, Nisie i Boltyicu // Polska Zachodnia. 1946. 30 czerwca. N 26. S. 1. 
302 Osękowski C. Op. cit. S. 83. 
303 Niemcy w Polsce … T. 1. S. 100. 
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чительный прирост числа граждан за счет автохтонного населения, чтобы из-

бежать демографической катастрофы после предполагаемого выселения 

немцев.  

По мнению большинства представителей польской элиты разной поли-

тической ориентации, коренное население, подвергавшееся многовековой 

германизации, не могло сразу же быть признанным частью польского обще-

ства. Верификация представляла собой удобный инструмент отделения ав-

тохтонов, выразивших желание воссоединиться со своей исторической роди-

ной, от немцев, которые подлежали принудительной депортации в Герма-

нию. Появился даже специальный лозунг: «Мы не хотим ни одного немца, но 

мы не отдадим ни одной польской души»304. 

В соответствии с последней проведенной в Германии переписью насе-

ления в 1939 г., к началу Второй мировой войны на восточных территориях, 

исключая Данциг (польск. Гданьск), проживало около 1 млн польскоговоря-

щих жителей305. Польские историки считают это число заниженным и аргу-

ментированно доказывают, что к началу войны в этих областях находилось 

от 1,2 до 1,4 млн этнических поляков306.  

Большинство из них проживало в Силезии, в Восточной Пруссии, в За-

падном и Восточном Поморье307. Именно в этих регионах, где проблема ве-

рификации стояла наиболее остро, началось осуществляться регулирование 

юридического статуса автохтонов. Первым правовым документом, в котором 

оказались прописаны права автохтонного польского населения, стал цирку-

ляр Министерства государственного управления от 20 июня 1945 г., в соот-

ветствии с которым региональные органы власти имели право выдавать 

немецким гражданам польского происхождения временные справки, под-

 
304 Mach Z. Op. cit. S. 59. 
305 Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych… S. 24.  
306 Golachowski S. Polska Zachodnia i Północna. Warszawa, 1961. S. 327; Czubiński A. Polska i 

Polacy po II wojnie światowej (1945–1989). Poznań, 1998. S. 386; Korbel J. Polska ludność 

rodzima. Migracje w przeszłości i w perspektywie – analiza uwarunkowań. Opole, 1986. S. 29; 

Misztal J. Weryfikacja narodowościowa na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa, 1990. S. 82.  
307 Zieliński H. Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej w latach 1918–1939. Poznań, 1949. S. 55; 

Targ A. Polska ludność na Ziemiach Odzyskanych // Przegląd zachodni. 1947. N 6. S. 480. 
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тверждающие их связь с Польшей308. Автохтоны должны были соответство-

вать двум основным критериям: не быть связаны с деятельностью нацистско-

го режима309 и подписать декларацию о верности Польской Республике в ор-

ганах местной администрации310. В дальнейшем количество критериев под-

тверждения польскости было увеличено. Так, чтобы доказать принадлеж-

ность к польскому этносу, признавалось необходимым иметь польскую (или 

германизированную польскую) фамилию; важным аргументом было знание 

польского языка; наличие супруги или супруга, имеющего польские корни311. 

Такие критерии верификации предполагали довольно простой подход, 

почти механическую проверку. На практике, однако, оказалось, что дело об-

стоит сложнее и нужны более тонкие критерии. В редакционной статье еже-

недельника «Польска Заходня» («Polska Zachodnia») указывалось: «Мы 

должны сосредоточиться на широкомасштабной реполонизации, сохраняя в 

национальном организме не только поляков с кристаллизованным (т.е. разви-

тым. – прим. авт.) национальным сознанием, но даже тех поляков, которые 

под влиянием социальных и политических условий подверглись германиза-

ции»312. 

13 ноября 1945 г. в состав Министерства Возвращенных земель вошло 

Государственное управление по репатриации, тем самым оно получило в 

свой функционал регулирование верификации автохтонов313. 15 января 1946 

г. МВЗ была разработана инструкция по перемещению немцев в Германию, 

предусматривающая создание верификационных (проверочных) комиссий, 

призванных предотвратить ошибочное выселение коренных жителей поль-

 
308 Okólnik w sprawie wydawania przez gminy Tymczasowych zaświadczeń tożsamości // DU 

MAP. 1945. N 2. S. 30–32. 
309 Dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy wojennych winnych 

zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego // 

DU RP. 1944. N 4. S. 16–17. 
310 Okólnik w sprawie wydawania przez gminy… S. 32. 
311 Filipowski T. Zagadnienia Prus Wschodnich w memoriałach przedłożonych Polskiemu 

Komitetowi Wyzwolenia Narodowego // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1980. N 1. S. 75. 
312 Repolonizacja i jej zasady polityczne // Polska Zachodnia. 1946. N 12. S. 2. 
313 Dekret z 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych // DU RP. 1945. N 51. S. 451–

452. 
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ского происхождения из Мазурского округа, Опольской Силезии и Поморья. 

В связи со сложностью проведения проверки крупные населенные пункты (т. 

е. значительная часть городского населения) были исключены из начальной 

фазы выселения314.  

В. Гомулка рассматривал прохождение автохтонами процедуры провер-

ки как проявление патриотизма и гражданского долга315. В связи с этим в ап-

реле 1946 г. были изданы общегосударственные акты, устанавливающие об-

щие нормы и правила верификации. Согласно распоряжению МВЗ от 6 апре-

ля 1946 г. поляками объявлялись те лица, которые подадут заявку на верифи-

кацию, докажут польское происхождение или покажут связь с польской 

нацией и подадут декларацию на верность народу и польскому государ-

ству316. Утвержденный текст присяги гласил: «Торжественно клянусь быть 

верным Нации и Демократическому Польскому Государству и добросовестно 

выполнять обязанности гражданина»317. Важно отметить, что по акту от 6 ап-

реля лица, насильно призванные в германскую армию, а также рядовые чле-

ны НСДАП не исключались из процесса верификации318. Задача МВЗ заклю-

чалась в том, чтобы сохранить максимальное число автохтонов в границах 

Польской Республики. 

В крупных населенных пунктах создавались специальные проверочные 

комиссии, которые должны были рассматривать дела, передаваемые им вре-

менными органами власти (повятовыми старостами или городскими управ-

лениями).   В состав комиссий   входили командированные из Варшавы чи-

новники, которые должны были заниматься созданием органов власти, а с 

 
314 Śniadecki J. Kształtowanie się społeczności polskiej na Pomorzu Środkowym w latach 1945–

1950. Koszalin, 1990. T. 4. S. 207–209. 
315 Męclewski E. Powrót Polski nad Odrę, Nysę Łużycką, Bałtyk. Warszawa, 1971. S. 441–443. 
316 Zarządzenie ministra Ziem Odzyskanych z 6 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu stwierdzenia 

przynależności narodowej osób zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych // DU MZO. 

1946. N 4. S. 2–7.  
317 Цит. по: Chłosta J. Przeszłość Warmii i Mazur na łamach naukowych czasopism 

regionalnych powstałych po 1989 roku // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2007. N 3. S. 450. 
318 Zarządzenie ministra Ziem Odzyskanych z 6 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu stwierdzenia 

przynależności narodowej osób zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych // DU MZO. 

1946. N 4. S. 2–7.  
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другой – видные деятели польского национального движения в Германии, 

местные антифашисты, «несомненные поляки», которые должны были свои-

ми подписями засвидетельствовать национальность своих соотечественни-

ков. Так, верификационная комиссия в Гданьске и Сопоте в составе 21 чле-

нов во второй половине 1945 г. рассмотрела 10 тыс. заявлений на граждан-

ство от бывших подданных Третьего рейха, из них было отказано более чем 2 

тыс. заявителей. При этом несколько сот «сомнительных личностей» было 

передано в руки службы безопасности319.  

Во второй половине 1946 г., когда объем работы уменьшился, верифи-

кационные комиссии в отдельных населенных пунктах и районах постепенно 

были упразднены, а оставшиеся дела передавались в воеводские комиссии. 

28 апреля 1946 г. был принят закон о польском гражданстве для прожи-

вающих на Воссоединенных землях320. По закону право на гражданство 

предоставлялось лицам, которые до 1 января 1945 г. имели постоянное место 

жительства на территории Воссоединенных земель, продемонстрировали пе-

ред проверочной комиссией польское происхождение, получили от властей 

подтверждение принадлежности к польской национальности и подали декла-

рацию на верность народу и польскому государству321. Помимо этого, поль-

ское законодательство позволяло получить польское гражданство через 

вступление в брак322. 

 Принятые нормативные акты предоставляли властям большую свободу 

действовать по своему усмотрению. Члены комиссии при голосовании долж-

ны были руководствоваться прописанными в законе критериями для предо-

ставления гражданства, основываясь при этом на своих собственных пред-

ставлениях о праве и справедливости323. Позже Министерство Возвращенных 

земель рекомендовало местным властям проводить повторные проверки, да-
 

319 Bykowska S. Działalność Komisji Weryfikacyjnej w Gdańsku w latach 1945–1947 na tle 

sytuacji społecznej // Rocznik Gdański. 2015–2016. N 75–76. S. 171–172. 
320 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości 

polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych // DU RP. 1946. N 5. S. 195.  
321 Ibid. 
322 Okólnik dotyczy legalizacji świadectw zdolności do zawarcia małżeństwa // DU MZO. 1946. 

N 5. S. 27. 
323 Jaworski M. Na piastowskim szlaku… S. 170. 
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же среди тех автохтонов, которым было отказано ранее, с последующим при-

своением им польского гражданства324. Такая свобода действий была предо-

ставлена региональным властям неслучайно. Контроль МВЗ под руковод-

ством В. Гомулки над Воссоединенными землями давал коммунистам опре-

деленный административный ресурс при организации и проведении общена-

родного референдума 30 июня 1946 г.325 МВЗ указывало воеводским властям, 

что участие автохтонного населения во всенародном голосовании в интере-

сах самого государства, а точнее ППР326. В целом общие критерии и правила 

проведения верификации не учитывали той специфики, которая имелась в 

каждом конкретном воеводстве и городе. Таким образом верификационная 

практика и задействованные процедуры проверки во многом зависели от ре-

шений местных властей.  

В Силезии, где в выработку правил проверки очень активно включились 

активисты Польского западного союза, процедура верификации проходила 

наиболее успешно. К концу 1945 г. она охватила большинство силезцев и за-

кончилась до конца 1946 г327. На остальных территориях процесс затянулся 

на последующие годы. Дольше всего длилась проверка в Ольштынском вое-

водстве. Всего к 1 ноября 1946 г. положительную верификацию на Воссо-

единенных землях прошли около 900 тыс. автохтонов, т.е. большая часть ко-

ренного населения (cм. табл. 4)328.  

 
324 Okólnik o zmianie zarządzenia z dnia 22.11.1946 r. w sprawie zakazu wywozu mienia 

ruchomego z Ziem Odzyskanych // DU MZO. 1947. N 6. S. 13. 
325 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1946 r. o głosowaniu ludowym // DU RP. 1946. N. 15. S. 190–

193.  
326 Strauchold G. Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko pub-

liczne z lat 1944–1948. Olsztyn, 1995. S. 25. 
327 Kaszuba E. Odbudowa i utrwalenie władzy. Wrocław, 2002. S. 459. 
328 Banasiak Ź. Przesiedlenie Niemców z Polski … S. 97. 
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Таблица 4 
 

Численность польского автохтонного населения на Воссоединенных землях, 

прошедшего верификацию на 1 ноября 1946 г. 329 

 

Воеводство Население (тыс. чел.) 

Белостокское 

Ольштынское 

Гданьское 

Щецинское 

Познанское 

Вроцлавское 

Силезское 

2,5 

67 

18 

14 

6 

16 

786 

Всего: 909,5 

 

Больше всего автохтонов было проверено в Верхней Силезии – 786 тыс. 

человек, и Ольштынском воеводстве – 67 тыс. человек330. В Поморье, Ниж-

ней Силезии и Любушской земле верификация происходила не так интенсив-

но, там сдвиги произошли только в 1946–1947 гг. К 1 июню 1947 г. процесс 

верификации прошли еще 157,5 тыс. автохтонов331. 

 В период 1948–1950 гг. верификация замедлила свои обороты, за три 

года по некоторым оценкам проверку прошли всего от 50 до 100 тыс. чело-

век332. Это было связано с тем, что отношение автохтонов к верификации, 

вопреки ожиданиям польских властей, не отличалось особым энтузиазмом. 

Помимо общего равнодушия к польской национальной идее, на политиче-

ские настроения автохтонов повлияли и объективные факторы: война, кото-

рая началась для них только в 1945 г. и закончилась волной ущемлений, как 

они считали, их прав не только со стороны советских военных, но и польских 

властей333. Особо остро для автохтонного населения стоял вопрос о сохране-

 
329 Rocznik Statystyczny 1947. Warszawa, 1947. S. 20. 
330 Ibid. 
331 Kosiński L. Procesy ludnościowe… S. 58, 61. 
332 Polska Zachodnia i Północna… S. 329; Eberhardt P. Political migrations… P. 164. 
333 Esser H. Die Hölle von Lamsdorf. Dokumentation über ein polnisches Vernichtungslager. 

Dülmen, 1973. S. 98.  
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нии прав собственности на довоенное имущество. Для этого опасения у них 

действительно были причины. Так, в Ополе коренных силезцев могли отпра-

вить в трудовые лагеря, не установив их права на получение гражданства. 

Формальным поводом для направления в лагерь часто служило обвинение в 

стремлении захватить чужую собственность334. И это происходило несмотря 

на то, что центральные органы власти учитывали возникающие конфликты 

интересов, рекомендуя решать вопросы, связанные с правом собственности, в 

пользу автохтонного населения335. 

Но на местах все часто происходило иначе. Например, в прессе сообща-

лось, что в Опольской Силезии чиновники, проводя верификацию, соверша-

ли ряд ошибок и даже злоупотреблений. Самые серьезные обвинения заклю-

чались в том, что проверочная акция не везде была должным образом объяв-

лена, в результате чего многие лица, подходящие по критериям польскости, 

не сумели подать в срок заявки336. Особо страдали коренные жители, которые 

не получили одобрения на приобретение польского гражданства. В соответ-

ствии с польским законодательством они приравнивались к немцам, т. е. бы-

ли лишены прав на защиту своей частной собственности337.  

Так, в Гданьском Поморье задержка документов, подтверждающих 

польское происхождение, приводила к дискриминации кашубов. Многие ка-

шубы, даже несмотря на совершенно очевидное польское звучание их имен и 

фамилий, рассматривались местными властями как немцы и подвергались 

депортации со своей исторической родины338.  

Помимо материальных факторов, конфликтов вокруг собственности, 

важной и понятной причиной враждебности между новыми и старыми жите-

лями было неприязненное отношение переселенцев к «немецко-фашистской» 

 
334 Nowak E. Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach 

1945–1946. Opole, 1991. S. 61.  
335 Okólnik dot. archiwów na Ziemiach Оdzyskanych // DU MZO. 1946. N 5. S. 30. 
336 Ostateczne uregulowanie spraw weryfikacyjnych // Gazeta Robotnicza. 1945. 27 paździer-

nika. S. 2. 
337 Okólnik o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej, zamieszkałych na 

obszarze Ziem Odzyskanych // DU MZO. 1946. N 4. S. 11–12. 
338 Pogranicze kaszubskie po II wojnie światowej: materiały z badań nad przemianami lud-

nościowymi / red. H. Rybicki.  Słupsk: WSP, 1993. S. 15. 
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культуре и традициям, которые были составной частью культурного насле-

дия местных жителей с польскими корнями339. В отчетах силезских старост 

часто указывается на конфликты между переселенцами и автохтонами, по-

следних презрительно называли «немцами» или «швабами». Об этом свиде-

тельствует большое количество жалоб, поданных непосредственно в Мини-

стерство государственного управления340. И действительно, особенно в пер-

вый период политика властей часто отождествляла всех коренных жителей с 

Германией, соответственно одинаково к ним относилась. Так, в Силезии в 

трамваях встречались такие объявления: «Только для поляков. Немец платит 

10 марок за нахождение в этом вагоне»341. В издававшемся в Катовице жур-

нале «Одра» критически описывалась ситуация во Вроцлаве и других силез-

ских городах: «Большое количество немцев означает, что эти города не могут 

полностью стать польскими»342. 

В целом сообщения прессы об автохтонах на Воссоединенных землях 

были достаточно противоречивыми. С одной стороны, они были демонстра-

цией заботы центрального правительства о тех, кто пережил германское вла-

дычество. Так, заголовки статей отражали успехи в проведении верифика-

ции: «Автохтоны в Опольской Силезии преуспевают в общественной жиз-

ни»343. Пресса также сообщала о курсах реполонизации, предназначенных 

для автохтонов344, объясняла, что такое верификация и каковы ее цели345. 

С другой стороны, автохтоны были социальным элементом, который по 

определению подозревался в не совсем ясных намерениях по отношению к 

польскому государству из-за своей прежней жизни в статусе граждан Герма-

нии. Это считалось возможным основанием для возрождающегося немецкого 

ревизионизма. Чрезмерная подозрительность привела к тому, что к автохто-

 
339 Strauchold G. Polska ludność... S. 25–27. 
340 Jankowska-Nagórka A. «Deteutonizacja» Dolnego Śląska w latach 1945–1949… S. 76. 
341 Miasto nietknięte przez wojnę // Odra. 1945. N 7. S. 6. 
342 Wysiedlanie Niemców // Odra. 1946. N 4. S. 35. 
343 Autochtoni na Śląsku Opolskim przodują w życiu społecznym // Słowo Polskie. 1947. 19 

czerwca. S. 2. 
344 Jelenia Góra – kursy repolonizacyjne dla autochtonów // Słowo Polskie. 1947. 14 czerwca. S. 

4. 
345 Weryfikacja a rehabilitacja autochtonów // Słowo Polskie. 1947. 21 marca. S. 4. 
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нам относились как к гражданам второго сорта, а их проблемы не были до 

конца поняты местными властями, о чем также упоминает пресса, прямо 

называя административные меры «причиняющими вред» автохтонам346. Га-

зета «Слово Польске» обращала внимание на случаи причинения вреда ав-

тохтонам польскими переселенцами посредством грабежей и спекуляций347. 

В одной из статей о ситуации с коренными жителями в Вармии и Мазурах 

автор утверждал, что «частые жалобы коренных жителей – доказательство 

того, что местные власти не всегда соблюдают постановления Министерства 

Возвращенных земель»348. Однако негативное отношение к коренному насе-

лению сохранялось, несмотря на критику в прессе. Безнаказанность властей 

на уровне гмины или повята сказывалась на коренном населении в течение 

долгого времени, тем более что большинство этих случаев не получали 

огласки. 

Верификация в Верхней Силезии и Ольштынском воеводстве представ-

ляла собой особый случай. Особенно в Верхней Силезии, где устоявшаяся 

структура населения представляла объективно большую проблему для поль-

ских властей. Первоначально от силезцев польские власти ожидали, что «они 

добровольно подвергнутся реполонизации и признают свою польскость»349. 

Другими словами, предполагалось, что их активная позиция облегчит вла-

стям проведение верификации. Однако этого не произошло. Пограничный 

характер региона способствовал складыванию здесь сложной этно-

конфессиональной структуры и особого типа культурного ландшафта. При-

митивное разделение населения Верхней Силезии на немцев и поляков со-

вершенно не соответствовало реальностям региона. Коренное население бы-

ло привязано к своей силезской идентичности, отвергая какие-либо одно-

значные национальные клише: «немец» или «поляк»350. После мародерства, 

 
346 Nie wyrządzajcie krzywdy Ślązakowi // Słowo Polskie. 1947. 7 lipca. S. 4.  
347 Najwyższy czas! Kiedy skończy się krzywdzenie autochtonów? // Słowo Polskie. 1947. 18 

lutego. S. 5.  
348 Odzyskani bracia autochtoni. Na ziemi warmińsko-mazurskiej powołano Związek Autoch-

tonów // Słowo Polskie. 1947. 2 marca. S. 5.  
349 Niemcy w Polsce 1945–1950… T. 1. S. 322. 
350 Ibid. S. 321. 
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арестов, а также конфликтных ситуаций с переселенцами, многие жители 

Верхней Силезии не прилагали усилий для прохождения проверки. К концу 

1948 г. было проверено 876 тыс. человек, что составляло 56% довоенного 

польского населения этого района351. 

В отношении кашубов после войны также преобладали непонимание и 

даже враждебность со стороны польских властей и новоселов. Заселявшие 

Восточное и Западное Поморье переселенцы не были склонны признавать 

местных кашубов поляками. Тем более, что многие кашубы не могли сво-

бодно пользоваться польским языком. Вот почему с молчаливого согласия 

властей кашубское население Щецинского и Гданьского воеводств подверга-

лось притеснениям, а то и прямому захвату их земель и безнаказанному при-

своению имущества352.   

В связи с указанными условиями эффект от верификации кашубов был 

незначительным. Так, в Западном Поморье к 1948 г. количество кашубов, 

прошедших верификацию, примерно соответствовало показателям 1946 г. 

(16–18 тыс. чел.). Похожие результаты были среди кашубов и в Гданьском 

Поморье353. Низкие темпы верификации демонстрируют, что многие кашубы 

пытались уехать в Германию. 

В отношении мазуров и вармяков польские власти также высказывали 

аргумент, что они имеют польские корни и только в результате германизации 

отдалились от польской национальности. Как и в Силезии, эти ожидания ока-

зались чересчур оптимистичными. В действительности население Вармии и 

Мазур с осторожностью, если не сказать с опасением, относилось к польско-

му государству354. Первоначально у польских властей было довольно пре-

вратное представление о количестве местных жителей, «думающих по-

польски».  

 
351 Kowalski Z. Powrót Śląska Opolskiego do Polski. Opole, 1988. S. 378. 
352 Rybicki H. Nazywano ich Słowińcami. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995. S. 123. 
353 Rybicki H. Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po II wojnie światowej. Słupsk: 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. S. 95–98. 
354 Romer E. Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych. Lwów, 1919. S. 106; Sakson A. 

Liczebność ludności rodzimej na Mazurach // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1987. N 3–4. 

S. 483–484. 
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В мае 1945 г. численность автохтонного населения польского происхож-

дения в г. Ольштыне составляла около 50 тыс. человек355. Они получили вре-

менное свидетельство о принадлежности к польской нации. В июне в Ольш-

тыне была создана рада народова (национальный совет) с задачей провести 

однозначный водораздел между немецким и коренным польским населением, 

защитить последнее и обеспечить его интеграцию с польским обществом. 

Эти задачи, по существу, не удалось выполнить до принятия закона о поль-

ском гражданстве в апреле 1946 г. К тому времени часть автохтонов, разоча-

ровавшаяся в действиях властей, решила отказаться от возможности остаться 

в Польской Республике356. Уже в декабре 1947 г. численность автохтонного 

польского населения Ольштына оценивалась в 30 тыс. человек357. 

Власти старались сдерживать выезд поляков-автохтонов в Германию358. 

В 1949 г. была инициирована так называемая «большая верификация», целью 

которой было ускоренное наделение автохтонов польским гражданством ад-

министративными мерами через реализацию концепции «силового» оконча-

ния процесса верификации, взятие курса на устранение любых элементов 

«регионализма», что сопровождалось преследованиями и арестами под наду-

манными предлогами359. К апрелю 1949 г. в южной (польской) части бывшей 

Восточной Пруссии верификацию прошли более 100 тыс. автохтонов360. 

В целом к концу 1949 г. в Польше произошел сдвиг акцентов в обраще-

нии с коренным населением со стороны государственных и партийных орга-

нов. Интеграция этого населения в польское общество все реже рассматрива-

лась как составная часть национальной политики. Вопрос о национальной 

 
355 Niemcy w Polsce.. T. 1. S. 382. 
356 Jasiński G. «Grupa autochtonów o profaszystowskim nastawieniu, zostanie pozbawiona 

kierowniczego czynnika...»: okoliczności aresztowania księdza Jerzego Sachsa, Emila Leyka i 

Waltera Późnego w 1950 roku // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2010. N 4. S. 435–436. 
357 Kraft C. Pierwsze lata w województwie olsztyńskim po II wojnie światowej: trudne początki 

nowego społeczeństwa // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1999. N 4. S. 533.  
358 Sakson A. Liczebność ludności rodzimej na Mazurach… S. 483–484. 
359 Dziś rozpoczyna się rozprawa o bezprawne wysyłanie Polaków za Odrę // Życie Olsztyńskie. 

1949. 16 marca. S. 3; Jasiński G. Op. cit.  S. 435–436; Kraft C. Op. cit. S. 549. 
360 Baryła T. Pierwsze badania socjologiczne nad problemem polskiej ludności rodzimej na 

Warmii i Mazurach w świetle memoriału z lipca 1949 roku // Komunikaty Mazursko-

Warmińskie. 1983. N 4. S. 469. 
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идентичности местных жителей стал представляться делом второстепенным. 

Вместо этого большую роль стали играть новые идеологические догматы по-

бедившей в стране ППР, «правильное» классовое сознание (которого, как 

утверждалось, до сих пор не хватало автохтонам)361. В 1949 г. в рамках поли-

тучебы началась занятия под эгидой воеводских комитетов Польской объ-

единенной рабочей партии по новой «классовой политической линии» в от-

ношении автохтонов362. В январе 1950 г. в ЦК ПОРП был разработан проект 

постановления, весьма критически оценивающий прежний курс МВЗ в от-

ношении этого населения. Основные его тезисы содержались в резолюции, 

принятой ЦК ПОРП в июле того же года. В начале документа говорилось, 

что «прежнее отношение к коренным жителям и принципы работы среди 

них, чреватые рядом извращений и ошибок, требуют радикального пере-

смотра»363. В дальнейших формулировках, по сути, осуждалась «буржуазно-

националистическая» политика МВЗ и его руководителя В. Гомулки.  

В документе проблема Воссоединенных земель рассматривалась впер-

вые в таком явном виде – в классовых, а не национальных категориях. Хотя и 

указывалась важность дальнейшего процесса укрепления национального са-

мосознания среди автохтонов, основным критерием их интеграции стало от-

ныне не отношение к Польше, а принятие новой общественно-политической 

системы социализма, строящегося по советско-сталинской модели. Новый 

идеологический курс способствовал массовым выездам автохтонов в Герма-

нию, несмотря на сопротивление польских властей364. 

В начале 1950 г. Государственное управление репатриации было 

упразднено, в связи с этим миграционная политика на Воссоединенных зем-

лях официально была завершена. Закон от 20 июля 1950 г. объявлял всех ав-

тохтонов, не заявивших о своем желании уехать в Германию, польскими 

гражданами, не проводя выяснения причин их отказа от польского граждан-

 
361 Kraft С. Op. cit. S. 548. 
362 Niemcy w Polsce… T. 1.  S. 103. 
363 Ibid.  S. 365–370. 
364 Ibid. S. 103. 
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ства в прошлом365. 

В итоге процесс верификации прошли чуть более 1,1 млн автохтонов. В 

двух воеводствах (Катовицком и Опольском) автохтонное население доми-

нировало, в остальных доля автохтонов колебалась в пределах от 3 до 19% 

(cм. табл. 5).  

 

Таблица 5 

Численность населения отдельных воеводств на Воссоединенных землях 

 в 1949 г.366 
 

Название воеводства 
Общая численность 

(тыс. чел.)  

Количество автохто-

нов (тыс. чел.) 

Доля автохтонного 

населения (%) 

Ольштынское 610,173 117,163 19,2 

Гданьское 208,383 22,702 10,9 

Кошалинское 518,354 47,371 9,1 

Щецинское 529,295 16,770 3,2  

Зеленогурское 560,613 17,130 3,1 

Вроцлавское 1698,911 94,149 5,5 

Опольское 809,529 442,490 54,7 

Познанское 49,355 27,38 5,6 

Белостокское 70,597 4,884 6,9 

Катовицкое 546,908 338,737 61,9 

Всего на Воссоединенных 

землях 
5602118 1104,134 19,7 

 

 

В заключение стоит отметить, что несмотря на достаточно прозрачную 

цель – сохранить как можно больше местных жителей на Воссоединенных 

землях для облегчения первоначальной интеграции новых территорий в со-

ставе Польши, верификация представляла собой весьма неоднозначный про-

цесс. Сама процедура проверки коренного польского населения уже на кон-

цептуальном уровне ставила под вопрос лояльность автохтонов к польскому 

 
365 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, 

którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej // DU RP. 1950. N 29. S. 270. 
366 Polska Zachodnia i Północna… S. 329. 
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государству. Это отразилось в двойственности реализации верификации со 

стороны властей, когда общегосударственные инициативы, стремившиеся 

всеми силами сохранить автохтонное население на Воссоединенных землях, 

вступали в противоречие с действиями региональных чиновников, делающих 

ставку на переселенцев из Польши в освоении новых земель, не заботясь о 

сохранении коренного населения. В связи с этим происходило нарушение 

личных и имущественных прав автохтонов, местные власти нередко подо-

гревали ксенофобию со стороны приезжих поляков, происходили акты агрес-

сии и насилия по отношению к коренному населению.  

Итогом такой политики на местах стал массовый отъезд поляков-

автохтонов в Германию не только в период 1945–1950 гг., но и вплоть до 

1970-х гг. Несмотря на то, что коренное население к 1950 г. составляло при-

мерно 20% от общего числа жителей Воссоединенных земель, отсутствие то-

лерантности, невнимание к запросам этой группы населения продолжали 

оставаться нормой. Тем не менее, если оценивать цель государственной по-

литики по созданию гомогенного польского общества на Воссоединенных 

землях, без процедуры верификации достичь этого было бы невозможно.  

 

 

 § 3. Заселение Воссоединенных земель поляками  

 

Подтверждение северных и западных польских границ, зафиксирован-

ное в протоколе Потсдамской конференции и окончательное урегулирование 

советско-польской границы на востоке 16 августа 1945 г. открыли возмож-

ность для заселения бывших немецких земель польскими гражданами367. Ос-

новную массу в миграционном потоке, по планам польских властей, должны 

были составить поляки из Южной и Центральной Польши, которых в поль-

ской историографии обозначают как «внутренних мигрантов», или «пересе-

 
367 Wiskemann E. Op. cit. Р. 69.  
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ленцев»368. 

Но первыми поселенцами на Воссоединенных землях в мае 1945 г. стали 

военнослужащие из состава Войска Польского, которым было предложено 

осесть близ новой польско-германской границы после демобилизации из ар-

мии. Государство в качестве поощрения за военную выслугу предоставило 

военнослужащим специальную субсидиарную программу, включающую в 

себя безвозмездное предоставление земельной собственности. Уже к концу 

1945 г. около 200 тыс. демобилизованных военнослужащих со своими семь-

ями расселились на Воссоединенных землях369. 

 Постепенно на новые территории стало прибывать и гражданское насе-

ление, заинтересованное экономическими льготами для первых поселенцев: 

получение земельного участка и финансовых дотаций от государства. Воссо-

единенные земли, помимо сельских жителей, привлекали своим экономиче-

ским потенциалом и развитой инфраструктурой городское население цен-

тральных и южный воеводств Польши370.  

Приток населения поначалу был стихийным и лишь частично носил ор-

ганизованный характер. Переселенцы представляли собой конгломерат весь-

ма разнородных элементов. Среди них встречались и такие, кто занимался 

мародерством и грабежом имущества, брошенного или недостаточно охраня-

емого. Происходили случаи захвата земли и незаконного ее распределения. 

Некоторые мошенники выдавали себя за представителей власти и «продава-

ли» государственные земли, жилые дома и различное имущество другим по-

селенцам371. Были, однако, и настоящие энтузиасты-патриоты, приехавшие 

строить новую жизнь, не жалевшие сил на восстановление разрушенных 

войной областей, обеспечивающие восстановление промышленности, транс-

порта, коммунального оборудования и наводящие порядок на присоединен-

 
368 Domke R. Migracje ludności na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1948 // Rocznik Lu-

buski. 2009. Т. 1. S. 27. 
369 Banasiak S. Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach 

Odzyskanych w latach 1945–1947. Poznań, 1963. S. 133. 
370 Historia Polski w liczbach. Warszawa, 2003. T. I. S. 316. 
371 Pismo okólne z dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości 

ziemskich na rzecz Spółdzielni Osadniczo-Parcelacyjnych // DU MZO. 1946. N 8. S. 13. 
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ной территории. 

Стихийный приток переселенцев начался уже в первые месяцы 1945 г.372 

Отсутствие четкого разграничения компетенций среди органов власти вызы-

вало некоторую путаницу в организации приема и размещения переселенцев. 

Находящиеся в процессе формирования властные институты плохо справля-

лись с большим объемом работы и сложными задачами. С ноября 1945 г. 

Министерство Возвращенных земель с помощью Государственного управле-

ния репатриации начало организовывать комитеты по переселению на раз-

ных уровнях373. Власти в поселенческой политике ориентировались прежде 

всего на скорейшее восстановление сельского хозяйства, привлекая бедное и 

малоимущее крестьянство льготным кредитованием (до 80 тыс. злотых под 

5% годовых) на развитие ферм и покупку скота374. Помимо этого, первые по-

селенцы в сельской местности целый год получали ежемесячное пособие в 

300 злотых и налоговые льготы. В период сбора урожая Государственное 

управление по репатриации для стимуляции заселения сельской местности на 

Воссоединенных землях предоставляло крестьянам дополнительные пособия 

в общей сумме 10 000 злотых на семью, в том числе 3000 злотых наличными, 

а на оставшуюся сумму выдавалось зерно375.  

Основная идея миграционной стратегии заключалась в том, что сельско-

хозяйственные переселенцы должны были ориентироваться на районы, ана-

логичные по климату, типу почвы, возможно, типу благоустройства тем, из 

которых они приезжали376. Было рекомендовано переселение компактными 

группами из одной местности и расселение по принципу землячества для об-

легчения установления социальных связей377. МВЗ также рекомендовало 

местным органам власти оказывать всяческую поддержку переселенцам, по-
 

372 Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych… S. 43. 
373 Kersten K. Op. cit.  S. 685. 
374 Wytyczne w sprawie czynności związanych z wydawaniem aktów nadania na obszarze Ziem 

Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska // DU MZO. 1947. N 84. S. 6–7. 
375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie określenia niektórych 

cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem 

Odzyskanych i b. W. M. Gdańska // DU PUR. 1948. N 3. S. 10–11. 
376 Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 29 marca 1946 r. w sprawie utworzenia 

Wydziałów i referatów Osiedleńczych w Urzędach w admministracji ogólnej I i II instancji na 

obszarze Ziem Odzyskanych // DU MZO. 1946. N 5. S. 20–21. 
377 Ibid. 
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могать в решении финансовых и бытовых вопросов. Важной предпосылкой 

закрепления переселенцев на местах вселения было предоставление им в 

собственность земли и жилья378. Власти пытались добиться скорейшего засе-

ления новых территорий, создать новый тип польского жителя в стратегиче-

ски важных приграничных областях, не допустив при этом массового оттока 

новоселов обратно в Центральную Польшу379. К 1949 г. количество пересе-

ленцев на Воссоединенных землях достигло примерно 2,7 млн чел., что прак-

тически соответствовало половине населения новых польских территории380.  

Однако не все прибывшие на эти земли поселенцы сделали этот выбор 

добровольно. Так, весной-летом 1947 г. власти Польской Республики осуще-

ствили депортацию непольского населения из юго-восточных воеводств в 

рамках операции «Висла». Переселенческая акция заключалась в принуди-

тельном выселении в основном представителей украинской национальности, 

которые, по информации Министерства внутренних дел, могли составлять 

базу для Организации украинских националистов и Украинской повстанче-

ской армии.  

Стремясь ликвидировать подпольные повстанческие группировки, поль-

ское правительство разработало специальный план расселения представите-

лей украинской национальности небольшими группами среди численно пре-

обладающих поляков на Воссоединенных землях. До переселенческой акции 

украинские семьи были разделены на несколько категорий, в зависимости от 

того, какую угрозу они представляют для польского государства381. Они 

должны были расселяться таким образом, чтобы доля украинцев составляла 

не более 10% от общего количества жителей населенного пункта. Помимо 

этого, украинцы не имели права переселяться в города и села, расположен-

ные в пограничной зоне – 50 км от сухопутной и 30 км от морской границ382.  

 
378 Okólnik Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 5 lutego 1948 r. w sprawie ustalenia planów świ-

adczeń w naturze ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb melioracji // DU MZO. 1948. N 3. S. 

6. 
379 Okólnik Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 22 lutego 1946 r. o zakazie wywozu mienia 

z Ziem Odzyskanych // DU MZO. 1946. N 11. S. 10. 
380 Golachowski S. Polska Zachodnia i Północna… S. 329. 
381 Misiło E. Akcja «Wisła». Dokumenty. Warszawa, 1993. S. 163–164. 
382 Osękowski C. Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956: procesy in-

tegracji i dezintegracji. Zielona Góra: WSP, 1994. S. 59. 
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Однако в действительности эти рекомендации часто не выполнялись. 

При заселении лиц украинской национальности местные власти в первую 

очередь руководствовались принципом скорейшего заселения опустевших 

населенных пунктов.  Помимо этого, местные власти, зачастую не имея 

списков переселенцев, разделенных на категории, не знали, к какой катего-

рии относится та или иная украинская семья. Так, наибольшее количество 

украинцев было расселено в Ольштынском воеводстве – 55,1 тыс. чел. Они 

были направлены в обезлюдевшие районы, расположенные на границе с Ка-

лининградской областью383.  

Украинцы, прибыв одними из последних на новое место жительства, 

сталкивались с целым рядом проблем. Так, обладая законодательным правом 

на получение земельного участка, поселенцы на местах сталкивались с тем, 

что бóльшая часть земельных владений уже была занята польскими пересе-

ленцами, и оставались в итоге без земельного надела. В связи с земельной 

проблемой украинцам, переселенным еще весной 1947 г., до начала сбора 

нового урожая, не хватило продовольствия. Запасы провианта на новом ме-

сте быстро подошли к концу, и начался голод. Местные власти пытались 

нормировано распределять имевшееся зерно и другие продукты, но этого 

было недостаточно384. Помимо нехватки земли, остро стояла и жилищная 

проблема. Из-за позднего прибытия на Воссоединенные земли украинцев ча-

сто расселяли несколькими семьями в дома к ранее прибывшим переселен-

цам, что создавало определенную социальную напряженность385.  

С 4 мая по 15 августа 1947 г. на территории северных и западных вое-

водств прибыло всего около 150 тыс. украинцев386.  Политика их полониза-

ции осуществлялась административными методами. Украинцам было огра-

ничено право передвижения на новом месте жительства, запрещен выезд с 

Воссоединенных земель, проводилась принудительная полонизация имен и 

 
383 Sakson A. Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997. Poznań: Instytut 

Zachodni, 1998. S. 251. 
384 Hałagida I. Ukraińcy na Zachodnich i północnych ziemiach Polskich 1947–1957. Warszawa: 

IPN, 2003. S. 42. 
385 Drozd R. Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i 

północnych Polski w ramach akcji «Wisła». Warszawa: Tyrsa, 1997. S. 142. 
386 Drozd R. Op. cit.  S. 71. 
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фамилий, запрещалось использовать украинский язык в общественных ме-

стах, украинские дети должны были посещать обычные польские школы, 

православное богослужение также было запрещено387.  

 Ярлык «бандитов» на украинцев часто навешивали сами власти, кото-

рые готовили почву перед прибытием украинцев в пункт назначения своими 

предупреждениями против «враждебного элемента», «членов банд» и «убийц 

генерала Сверчевского388». В данных условиях украинские поселенцы стано-

вились инородным элементом среди поляков, от которого пытались изба-

виться сами местные жители с помощью запугивания и насилия389.   

Вторую многочисленную категорию поселенцев северных и западных 

земель составили «репатрианты с востока», т.е. польские граждане, оказав-

шиеся на территории СССР в период Второй мировой войны390. По совре-

менным данными, на момент окончания войны в СССР проживало около 2 

млн поляков391.  

Репатриантов с востока можно разделить на несколько подгрупп: 1) 

проживавшие до начала Второй мировой войны в Западной Украине, Бело-

руссии и Литве, многие из которых были депортированы вглубь СССР в 

1939–1940 гг.; 2) сбежавшие во время наступления германской армии (среди 

них больше всего было граждан Польши еврейской национальности) в СССР; 

3) польские граждане, вступившие на службу в вермахт и в ходе военных 

операций попавшие в советский плен; 4) поляки, находившиеся в советских 

лагерях по обвинению в различных преступлениях, в т.ч. политических; 5) 

советские граждане, имевшие польские этнические корни и изъявившие же-

 
387 Ukraińcy w Polsce 1944–1989. Walka o tożsamość: dokumenty i materiały / red. R. Drozd, I. 

Hałagida. Warszawa 1999. S. 13; Urban T. Utracone ojczyzny. Wypędzenia Niemców i Polaków 

w XX wieku, Warszawa: Czytelnik 2007. S. 177. 
388 Сверчевский К. – заместитель министра обороны в 1947 г., командовал операцией, 

направленной против Украинской повстанческой армии (УПА), во время которой 28 мар-

та был убит членами УПА. 
389 Solarz O. «Te małe Ukraińce». O traumie wysiedlenia, stygmatyzacji i jej konsekwencjach w 

relacjach potomków Ukraińców wysiedlonych w ramach akcji «Wisła» // Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2018. T. 46. N 3. S. 35. 
390 Документы внешней политики СССР. М., 1992. Т. 22. Кн. 2. С. 300–301. 
391 Wysiedlenia, wypędzenia, ucieczki. 1939–1959: Atlas ziem Polski. Warszawa, 2008. S. 19. 
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лание вернуться на историческую родину392. 

На основании оценок, сделанных в 1946 г., следовало ожидать, что из 

около 2 млн поляков на территории СССР под репатриацию попадали около 

1,5 млн человек. Часть оставшихся этнических поляков продолжала отбывать 

наказание на территории Советского Союза, но в основном, желание остаться 

выразили поляки, которые уже давно проживали в СССР и полностью асси-

милировались. Первые группы репатриантов с Украинской ССР переселя-

лись на территорию Юго-Восточной Польши (Люблинское и Краковское во-

еводства)393. 

Первые действия по репатриации были осуществлены в 1944 г., когда по 

договоренности с Красной армией на освобожденные территории Польши 

стали прибывать транспорты репатриантов с бывших «восточных кресов»394. 

ПКНО в сентябре 1944 г. заключил соглашения с правительствами советских 

республик Украины, Литвы и Белоруссии об обмене населением. Согласно 

договорам, право выбора в пользу Польши предоставлялось тем полякам и 

евреям, которые до 1 сентября 1939 г. жили на тогдашней польской террито-

рии. Мигранты имели право брать с собой инвентарь, инструменты и до 2 

тонн багажа на семью395. Дополнительное соглашение от 7 июля 1945 г., за-

ключенное Временным правительством национального единства Польши с 

правительством СССР, касалось польского населения, находившегося на тер-

ритории РСФСР, главным образом в Сибири и других восточных областях. 

Сроки регистрации и самой репатриационной акции были очень короткими. 

Первоначально планировалось завершить репатриацию к концу 1945 г.396  

С лета 1945 г. транспорты с репатриантами направлялись уже непосред-

ственно на Воссоединенные земли, чему способствовало наличие отлажен-

ной транспортной связи, поскольку линия с принятой в СССР широкой же-

 
392 Eberhardt P. Political migrations… P.164. 
393 Banasiak S. Państwowy Urząd Repatriacyjny w latach 1944—1946 // Przegląd Zachodni. 

1961. N 4. S. 337–348. 
394 Wiskemann E. Op. cit. S. 69. 
395 Nowakowski S. Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim. Poznań: Instytut Zachodni, 1957. S. 

74. 
396 Kosiński L. Badania nad funkcjami i ludnością małych miast na ziemiach północnych 

(Olecko, Biskupiec, Bytów) // Zeszyty Naukowe Rady Naukowej. 1960. N 6. S. 124. 
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лезнодорожной колеей вела прямо к границам с Германией397. Репатриантов, 

размещенных первоначально в юго-восточных воеводствах, также перебро-

сили на Воссоединенные земли. В Силезию направлялись в основном репа-

трианты из Украины, в Ольштынский и Гданьский округа – из Литвы, в то 

время как репатрианты из Белоруссии размещались в Любушской земле, ча-

стично в окрестностях Вроцлава и Щецина398. Переселенцы из СССР прибы-

вали компактными группами, нередко со священниками и учителями во гла-

ве, и оседали поблизости друг от друга, по-соседски, заселяя всю деревню 

или ее часть, как и на прежнем месте жительства. Как правило, это было свя-

зано с тем, что переселенцы из каждого эшелона, разгруженного в конкрет-

ном повяте, происходили из одного или двух сборных пунктов399.  

Продолжающийся польско-украинский конфликт сделал нестабильным 

политическую ситуацию в западных районах Украины. Польское население, 

опасаясь истребления со стороны националистического украинского подпо-

лья, покидало свои места жительства, отправляясь на ближайшие железнодо-

рожные станции для ожидания возможности эвакуации в Польшу400.  

Таким образом, сложившиеся политические и демографические условия 

привели к тому, что наибольшее количество поляков покинуло территории, 

которые вошли в состав Украинской ССР (790 тыс.), при этом около 70% 

прибыли в 1945 г.; из Белоруссии – 274 тыс., половина в 1945 г. и половина в 

1946 г.; почти столько же (267 тыс.) прибыли из дальних районов СССР в 

1946 г. Репатрианты из Литвы (178 тыс.) прибывали в основном в 1946 г. Ре-

патриационная акция закончилась в 1946 г., в последующие годы из СССР 

было репатриировано еще около 20 тыс. бывших польских граждан. К 1947 г. 

на территории Воссоединенных земель было расселено 1,24 млн репатриан-

тов, выехавших организованным образом из СССР. Прибыв со своим инвен-

тарем, инструментами, запасами зерна, репатрианты стали важным фактором 

 
397 Olechnowicz M. Repatriacja i reemigracja do Polski po wojnie // Praca i Opieka Społeczna. 

1950. N 1–2. S. 64. 
398 Ibid. 
399 Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych… S. 47 
400 Ciesielski S., Borodziej W. Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 

1944–1947. Warszawa: Instytut Historii PAN, 1999. S. 34. 
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стабилизации на новых землях в этот сложный период401.  

В общей массе репатрианты добровольно покидали территорию СССР с 

целью вернуться на свою историческую родину402. Польская сторона стара-

лась их оградить от лишних бюрократических препятствий для возвращения. 

Так, например, для переселенцев, которые утратили свои польские паспорта, 

устанавливалась упрощенная процедура верификации личности через ди-

пломатические службы Польской Республики и СССР без участия самих ре-

патриантов403.  

Однако бюрократические проволочки могли создавать украинские, бе-

лорусские и литовские власти, которые были заинтересованы в замедлении 

процесса выезда репатриантов. Квалифицированные польские специалисты 

были значимым ресурсом в восстановлении экономики указанных респуб-

лик404. 

Репатриация не затронула репрессированных по политическим статьям, 

интернированных в 1944–1945 гг. членов командного состава Армии Крайо-

вой. До проживавших в отдаленных районах Сибири, Казахстана и Средней 

Азии поляков информация иногда просто не доходила405. Принудительной 

депортации подвергались репатрианты, отбывающие наказание в лагерях, в 

прошлом сотрудничавшие с нацистскими организациями406.   

В рамках акции по репатриации уже в 1946 г. в Польшу вернулось 137 

тыс. польских граждан еврейской национальности. Всего же в Польше оказа-

лось 245 тыс. представителей еврейской национальности407. На прежние ме-

ста проживания они обычно не возвращались. При этом не только из-за объ-

ективных причин, таких как уничтожение довоенной инфраструктуры или 

заселение новыми жильцами прежних домов и квартир. Психологически 

 
401 Olechnowicz M. Akcja zaludnienia Ziem… S. 222. 
402 Żygulski K. Niemieckie «prawo do ojczyzny» a społeczna rzeczywistość // Kultura i Społec-

zeństwo. 1959. N 4. S. 60. 
403 Rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Admin-

istracji Publicznej w sprawie powołania Komisji Osadnictwa Rolnego // DU PUR. 1947. N 4. S. 

14. 
404 Ibid. 
405 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения… C. 66. 
406 Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы. М: Логос, 2000.С. 866. 
407 Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. Warszawa: Demart, 2008. 

S. 142. 
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трудно было вернуться в места, где произошли трагические события, связан-

ные с гибелью родных и близких людей. В литературе также отмечается, что 

польское население не всегда доброжелательно относилось к возвращаю-

щимся евреям, опасаясь притязаний на их бывшее имущество. Вот почему 

прибывавшие с востока евреи направлялись в основном на Воссоединенные 

земли, где существовали возможности для поселения в местах, покинутых 

немецким населением. Наибольшее количество евреев обосновалось в Силе-

зии (см. табл. 6).  

 

 

 

Таблица 6 

Еврейское население на территории Польской Республики  

в конце 1946 г. 408 

 

Город / воеводство 

(в границах 1946 г.) 
Еврейское население 

Количество (чел.) % 

Вроцлавское воеводство 69993 28,6 

Варшава и Лодзь 56758 23,2 

Щецин 30951 12,6 

Катовицкое воеводство 25587 10,4 

Краковское воеводство 21514 8,7 

Люблинское воеводство 6882 2,8 

Ченстохова 2167 0,9 

Гданьск 2138 0,9 

Белосток 1567 0,6 

Влоцлавек 966 0,4 

Пшемысль 768 0,3 

Быдгощ 658 0,3 

Познань 343 0,2 

Ольштын 224 0,1 

На остальных территориях 24448 10,0 

Всего 244964 100 

 

Польские власти ожидали, что немногие выжившие евреи найдут свое 

постоянное место жительства в новой, социалистической Польше, которая 

после изменения экономической и социальной системы провозгласила своих 

еврейских граждан равноправными с остальными поляками. Несмотря на эти 

 
408 Orlicki J. Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918–1949. Szczecin: Krajowa 

Agencja Wydawnicza, 1983. S. 166. 
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формальные гарантии, большинство еврейского населения относилось к 

Польше как к транзитной стране и впоследствии эмигрировало409. На это ре-

шение во многом повлияла царившая в то время в Польше атмосфера, когда 

значительная часть польского общества видела в евреях не только конкурен-

тов в отношении собственности, но и отождествляла их с навязанной комму-

нистической властью. Драматическим событием, во многом спровоцировав-

шим массовую послевоенную эмиграцию евреев из Польши, стал погром в 

Кельце 4 июля 1946 г., во время которого были убиты 42 еврея410. Всего к 

1949 г. Польшу покинули более 150 тыс. евреев411.  

Надежды на восстановление демографического баланса на Воссоеди-

ненных землях у польских властей были также связаны с соотечественника-

ми в западных странах, за пределами Польши находилось около 2 млн ми-

грантов412, сменивших место жительства по собственному желанию еще до 

начала Второй мировой войны или насильственно вывезенных на работы в 

Германию413. Власти рассчитывали на возвращение 300–400 тыс. человек из 

этой категории соотечественников414. 

Реэмигранты с запада после возвращения в Польскую Республику для 

получения социально-экономических льгот и преференций, предлагаемых 

новым жителям Воссоединенных земель, должны были подтвердить свою 

лояльность к польскому государству415. Вернувшись на историческую роди-

ну, реэмигрант должен был предоставить местным властям документы, под-

тверждающие постоянное место жительства на Воссоединенных землях, а 

также свидетельство о своей финансовой состоятельности: справку о посто-

 
409 Berendt G. Straty osobowe polskich Żydów w okresie II wojny światowej // Polska 1939–

1945: straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami.Warszawa, 2009. S. 75. 
410 Eberhardt P. Political migrations… P. 162. 
411 Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. S. 145. 
412 McNamara P.M. The Sovietisation of Poland's Baltic «Recovered Territories». Galway, 2013. 

P. 164. 
413 Ibid. 
414 Maleczyńska E. Olszewicz B., Rysiewicz Z. Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk. 

Wrocław, 1948. T. 1. S. 90. 
415 Domke R. Migracje ludności na Ziemiach Odzyskanych… S. 27. 
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янной работе, ведении собственного дела и т. д. Лица, не выполнившие дан-

ные требования, с точки зрения гражданского права, признавались иностран-

цами гражданами и лишались социально-экономической поддержки, даже 

если они имели постоянную работу на территории Польши416. 

На брошенный после войны призыв вернуться на родину ответила лишь 

незначительная часть этнических поляков, проживающих за пределами стра-

ны на Западе. Данные переписи 1950 г. показали, что на территорию Польши 

прибыло 78,4 тыс. реэмигрантов из Франции, 57,5 тыс. – из Германии, 69,2 

тыс. – из других стран417. Число реэмигрантов превышало 205 тыс., тем не 

менее, это было намного меньше, чем ожидали польские власти418. Данная 

ситуация возникла вследствие вполне объективных причин, среди которых в 

первую очередь стоит выделить экономические соображения: нежелание 

рисковать своим положением, социально-экономическим уровнем жизни в 

западных странах в пользу неопределенной ситуации в разрушенной войной 

стране. Не последнюю роль сыграли и политические соображения, а именно 

опасения иметь дело с новым коммунистическим строем. От новой Польши 

отталкивала антикоммунистическая пропаганда, проводимая правым поль-

ским правительством в изгнании в годы войны и после ее окончания419.  

В этой ситуации особенно интересны мотивы, побудившие к возвраще-

нию с запада части реэмигрантов420. Так, например, в Польшу вернулись око-

ло 80 тыс. шахтеров, что имело как экономическое, так и политическое зна-

чение. Их приезд имел большое значение для введения в эксплуатацию мно-

гочисленных шахт по добыче угля и других полезных ископаемых в Силезии. 

Кроме того, группа реэмигрантов из Франции выделялась среди других ново-

селов развитым политическим сознанием, социальной дисциплиной и высо-

 
416 Ibid. S. 28. 
417 Rocznik statystyczny 1950. Warszawa: Głównу Urzęd Statystycznу, 1951. S. 22. 
418 Ibid. 
419 Kosiński L. Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych…  S. 48. 
420 Ibid. S. 50. 
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кой квалификацией421. 

Всего на северные и западные земли Польши прибыло почти 4,5 млн по-

селенцев. Большую часть из них составили внутренние мигранты 2,7 млн 

(48,8%), второй по численности категорией стали репатрианты из СССР 1,6 

млн чел. (27,7%). Крупные центры по расселению репатриантов сосредото-

чились в четырех воеводствах: Зеленогурском (41,1%), Вроцлавском (34,9%), 

Познанском (30,9%) и Щецинском (27,9%). 1,1 млн чел., или пятую часть, со-

ставляли автохтоны и 210 тыс. (менее 4%) переселенцы с запада (см. табл. 7).  

Таблица 7 

Распределение населения отдельных воеводств на Воссоединенных землях в 

1950 г. по местам выхода (предыдущего проживания)422 

 

Название 

воеводства 

Численность 

населения в 

1950 г. 

 

Автохтоны 

 

Внутренние 

мигранты 

 

Репатриан-

ты из СССР 

 

Репатрианты и 

реэмигранты с 

Запада 

 

Ольштынское 610173 117163 352413 134199 6448 

Гданьское 208383 22702 142751 36803 6127 

Кошалинское 518354 47371 335270 120370 15443 

Щецинское 529295 16770 344353 147526 20846 

Зеленогурское 560613 17130 290921 230553 22,009 

Вроцлавское 1698911 94149 906998 593348 104416 

Опольское 809529 442490 159818 192873 14018 

Познанское 49355 2738 30515 15183 919 

Белостокское 70597 4884 56763 8037 913 

Катовицкое 546908 338737 112997 74620 20534 

Всего на Воссо-

единенных землях 

 

5602118 

 

1104134 

 

2732799 

 

1553512 

 

211673 

Доля 100% 19,7% 48,8% 27,8% 3,7% 

 

 

 
421 Markiewicz W. Przeobrażenia świadomości narodowej reemigrantów polskich z Francji. 

Poznań, 1960. S. 252.  
422 Golachowski S. Polska Zachodnia i Północna. Poznań; Warszawa: Wydawnictwo Zachodnie, 

1961. S. 329. 
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В своих программных документах польские власти планировали в ко-

роткий срок создать гомогенное этническое общество, готовое восстанавли-

вать и осваивать Воссоединенные земли. В реальности же процесс освоения 

новых территорий польскими поселенцами сопровождался множеством про-

блем. Важно отметить, что демографическая структура новых территорий 

представляла собой набор разнородных групп со специфическим социальным 

опытом, историческим сознанием, политическими и экономическими ориен-

тирами. Указанные ментальные и социально-экономические различия, нега-

тивное отношение приезжих к коренному населению, противоречия между 

выходцами из внутренних районов Польши и репатриантами из СССР спо-

собствовали сохранению обособленности разных групп жителей. Они проду-

цировали и конфликты в новом социуме, что приводило к замедлению про-

цесса освоения новых территорий.  

Однако существование общности этнического происхождения, языка, 

национальной культуры среди жителей новых территорий помогло избежать 

характерных трудностей, возникающих в период адаптации мигрантов. Этот 

факт позволил официальной пропаганде Польской Республики торжественно 

заявлять о восстановлении исторической и национальной справедливости на 

Воссоединенных землях423.  

Формированию локального патриотизма на новых территориях способ-

ствовала специфическая демографическая структура новоселов, в которой 

большинство жителей относились к возрастной категории 15–29 лет, что 

обеспечивало быстрый естественный прирост и способствовало ускоренной 

адаптации новоселов к новым условиям жизни на Воссоединенных землях424.  

С другой стороны, население Воссоединенных земель оказалось очень 

пестрым по своему составу, что также влияло на процессы социальной инте-

грации и консолидации.  Некоторые группы новоселов, такие как насиль-

 
423 Domke R. Pod znakiem aktywizacji portu szczecińskiego. Propaganda wobec ziem 

zachodnich i północnych Polski w prasie polskiej 1947 roku // Przegląd Zachodniopomorski. 

2010. T. XXV. N 4. S. 47. 
424 Ziółek B. Basic Demographic Problems in the Polish Western Territories // Polish Western 

Affairs. 1961. N 1. S. 100. 
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ственно перемещенные украинцы, евреи и группы поляков из «восточных 

кресов», пассивно сопротивлялись размыванию их идентичности, годами со-

храняли традиции, принесенные из мест их происхождения.  

Демографическая ситуация среди автохтонного населения, сложившаяся 

в результате военных действий, была крайне неблагоприятной. Военные по-

тери, преобладание лиц старших возрастов, гендерные диспропорции в дол-

госрочной перспективе не могли позволить быстро восстановить демографи-

ческий баланс. В целом поселенческая политика после Второй мировой вой-

ны способствовала негативному отношению среди национальных мень-

шинств и автохтонного населения к новой социокультурной ситуации на 

Воссоединенных землях. Новые власти не могли эффективно регулировать 

принципиально важные для коренного населения вопросы, прежде всего в 

сфере прав собственности и сохранения национальных традиций. Указанные 

проблемы стали для многих автохтонов причиной утраты связей со своим 

местом проживания, привели к последующей эмиграции в Германию425. Так, 

за период 1950–1980-х гг. из Польши в Германию выехало более 1,2 млн че-

ловек, что составило 64,5% прибывших в Германию из всех стран Восточной 

Европы и СССР за указанный период426.   

В заключение следует отметить, что миграционные процессы в Поль-

ской Республике в первые послевоенные годы стали беспрецедентным явле-

нием в новейшей европейской истории как по масштабам переселенческих 

акций, так и по пестроте втянутого в этот процесс населения. Заселение 

польскими переселенцами северных и западных земель, происходившее од-

новременно c депортацией немецких граждан, в основном хронологически 

охватило период с 1945 по 1947 гг. Последующие переселенческие акции, 

несмотря на общий прирост населения, не привели к кардинальным измене-

ниям.  

После завершения массового заселения региона на рубеже 1947 г. ин-

 
425 Ziółkowski J. Socjologiczne aspekty przemian ludnościowych na Ziemiach Zachodnich // 

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.1962. N 24. S. 257. 
426 Jasica R. Obywatelstwo niemieckie w stosunkach polsko-niemieckich a problem 

mniejszości niemieckiej // Zeszyty Niemcoznawcze. 1991. N 6. S.29. 
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тенсивность миграции резко снизилась. Основным источником дальнейшего 

роста населения был высокий естественный прирост. Это объяснялось очень 

благоприятной возрастной структурой новоселов – доля молодежи и лиц в 

репродуктивном возрасте среди них была очень высокой. Это было также 

причиной высокой пространственной мобильности427. Однако названные 

благоприятные факторы не смогли компенсировать людские потери во время 

войны и последствия выселения немцев. К концу 1940-х годов многие города 

и деревни на Воссоединенных землях все еще стояли опустевшими, пересе-

ленцы не смогли до конца заполнить образовавшуюся демографическую яму. 

Это хорошо видно по сводным данным о демографической структуре Воссо-

единенных земель в 1950 г. (см. табл. 8). 

Таблица 8 

 
Демографические изменения на Воссоединенных землях в 1950 г. по сравне-

нию с 1933 г.428 

 

Количество в соответствии с переписями 

населения* 
Демографическая динамика 

1933 гг. 1950 г. Количество % 

 

8531000 

 

5936300 

 

-2594700 

 

-30 
 

* Перепись населения 1950 г., включая население г. Гданьск с населением 334 200 чел. 

  

Таким образом, к концу 1949 г. на северных и западных землях прожи-

вало почти 6 млн чел., что составляло только 2/3 от численности довоенного 

населения. Исходное число жителей за счет ускоренного естественного при-

роста было достигнуто только еще через десятилетие, в начале 1960-х гг.429.  

Депортация немецкого населения и происходившая в это же время ве-

рификация автохтонов-поляков обеспечивали легитимизацию принятых 

международных решений по западной границе Польши еще до начала массо-

вого заселения Воссоединенных земель этническими поляками. Депортиро-

 
427 Ziółkowski J. Socjologiczne aspekty przemian… S. 258 
428 Dziewoński K., Kosiński L. Rozwój i rozmieszczenie… S. 130–131. 
429 Kosiński L., Pudło K. Liczba i rozmieszczenie ludności… S. 8. 
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вав немцев, польские власти устраняли возможные поводы для пересмотра 

польско-германской границы в будущем. Несмотря на допущенные ошибки и 

перегибы в процессе формирования населения Воссоединенных земель, ми-

грационная политика государства стала первым и основным инструментом 

интеграции новых территорий в составе Польской Республики.  



124 
 

Глава 3. Интеграционные процессы на Воссоединенных землях 

в 1945–1949 годах 

 

§ 1. Административные преобразования и становление органов  

власти  

 

Начало освобождения Польши советскими войсками летом 1944 г. и ре-

шения Ялтинской конференции в феврале 1945 г. четко обозначили перспек-

тивы скорого восстановления независимости польского государства430. В свя-

зи с этим в повестке дня у различных политических течений и групп в поль-

ском движении Сопротивления на первое место выдвинулись вопросы, свя-

занные с характером будущей политической системы страны, а конкретнее, с 

новой конфигурацией структуры власти в послевоенной Польше. Одной из 

наиболее важных проблем было управление районами, располагавшимися к 

западу и северу от довоенных границ Польши, которые по итогам Второй 

мировой войны вошли в состав польского государства. Германское админи-

стративное деление и система управления не могли быть сохранены. Во-

первых, Воссоединенные земли были объявлены этнически польскими431, а 

данный статус требовал установления национальной польской системы ад-

министрирования, а во-вторых, депопуляция региона, приведшая к демогра-

фическому коллапсу и резкому сокращению численности трудовых ресурсов, 

не позволяла сохранить уже устоявшуюся веками модель управления этими 

территориями432. Эти обстоятельства требовали разработки концепции ново-

го территориального деления и модели управления, а также создания ответ-

ственных за их внедрение административных структур и полномочных орга-

нов. Но еще до начала политических преобразований на Воссоединенных 

землях необходимо было получить над ними полный контроль. В условиях 

продолжения войны и нехватки материальных и людских ресурсов фактором, 

обеспечивающим прямое подчинение польским властям бывших германских 

 
430Крымская конференция руководителей трех союзных держав… С. 509. 
431 Dąbrowski S. Koncepcje powojennych granic Polski… S. 78. 
432 Żukowski M. Dzieje administracji w Polsce w XX wieku. Warszawa, 2011. S. 417. 
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территорий, стал Советский Союз.  

Помимо утверждения новой западной границы Польши и обеспечения ее 

легитимности, о чем ранее говорилось в настоящей работе, Красная армия, 

во-первых, обеспечивала поддержкой польскую левицу на новых территори-

ях433, а, во-вторых, контролировала процесс передачи Воссоединенных зе-

мель в состав Польши. 

В первую очередь советское руководство поддерживало польскую леви-

цу в лице Польской рабочей партии и Союза польских патриотов434. Подго-

товительным этапом для установления контроля над освобожденными поль-

скими и бывшими германскими землями стало создание и поддержка поль-

ских левых политических организаций на территории СССР, что было 

направлено на усиление роли коммунистов в организации жизни в послево-

енной Польше435. 

Помимо политической подготовки условий для доминирования 

пэпээровцев (членов ППР, коммунистов) в новой Польше, Советский Союз 

содействовал созданию опоры для польской левицы в виде собственных во-

оруженных сил. Так, в марте 1944 г. на базе 1-го Польского корпуса (его 

предшественником была дивизия имени Т. Костюшко) на территории СССР 

была сформирована 1-я Польская армия, а после июля 1944 г. насчитывавшее 

около 100 тыс. военнослужащих Войско Польское, объединившее дивизию 

имени Т. Костюшко и действовавшую на оккупированной немцами террито-

рии партизанскую Армию Людову436. Знаменательно, что в Войско Польское 

рекрутировались не только этнические поляки, в том числе и советские 

граждане польского происхождения, но и представители других советских 

народов. СССР финансировал, осуществлял подготовку и снабжал Войско 

 
433 Журнал боевых действий войск 3-го Белорусского фронта. URL: https://pamyat-

naro-

da.ru/documents/view/?id=150902252&static_hash=7cb0a5e1c07d36d52e0108b139972710v1 

(дата обращения: 25.02.2021). 
434 Gomulka W. Z kart naszej historii… S. 10. 
435 Hartenstein М. А. Die Oder-Neisse-Linie. Geschichte der Aufrichtung und Anerkennung 

einer problematischen Grenze. Frankfurt, 1997. S. 387. 
436 Армия Людова – подпольные вооруженные силы, созданные по инициативе ППР на 

оккупированной немцами территории Польши, вошли в единое Войско Польское. 
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Польское вооружением, военной техникой и амуницией437.  

С мая 1944 г., когда части Красной армии уже вели активные боевые 

действия на территории Польши, по инициативе советской стороны началась 

активная работа по формированию польских административных структур для 

управления освобожденными территориями. Так, институт уполномоченных 

польской армии функционировал при высшем командном составе 1-го Бело-

русского и 1-го Украинского фронтов. Польские офицеры оказывали содей-

ствие Красной армии в организации военной администрации и взаимодей-

ствии с местным населением на освобожденных территориях. В рядах же 

польской армии проходили службу советские офицеры, которые в статусе 

временно откомандированных оказали помощь в координации совместных 

действий из Красной армии с Армией Людовой (Войском Польским)438.   

В соответствии с соглашением между ПКНО и СССР от 26 июля 1944 г.  

советские военные комендатуры становились органами управления на осво-

божденных территориях и брали под свой контроль железнодорожные стан-

ции. Советское командование обязывалось передавать административные 

центры к востоку от предполагаемой польско-германской границы польской 

стороне сразу после окончания боевых действий439.  

На высшем уровне, в соответствии с декретом Временного правительст-

ва, при министерствах государственного управления и безопасности Польши 

функционировал институт советников из СССР, которые должны были ока-

зывать помощь властям в организации системы управления на новых терри-

ториях440, туда же делегировались представители НКВД для стабилизации 

послевоенной ситуации. В значительной степени советские военные играли 

важную роль в Войске Польском, которое согласовывало все свои действия с 

советским командованием. Помимо этого, с 1946 г. небольшие группы совет-

 
437 Зданович А. А. «Польская воинская часть… высоко поднимет вес и авторитет поляков 

в ходе войны и в становлении послевоенной Европы». Рождение Войска Польского (1942–

1944) // Военно-исторический журнал. 2011. № 2. С. 49.  
438 Советский фактор в Восточной Европе. Т. 1. C. 323. 
439 Wojnowski E. Op. сit. S. 40. 
440 См.: Носкова А.Ф. Московские советники в странах Восточной Европы (1945–1953)  // 

Вопросы истории. 1998. № 1. С. 104–113 
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ских советников осуществляли свою деятельность в военно-воздушных и во-

енно-морских подразделениях польской армии441.  

В соответствии с приказом министра обороны Польской Республики М. 

Роля-Жимерского, советники из СССР имели доступ ко всей документации 

Министерства обороны, могли корректировать решения польского командо-

вания, но не имели права вмешиваться в уставные отношения и отдавать 

приказы в Армии Людовой. Польское командование, несмотря на отсутствие 

специальных регламентов для советских офицеров, было заинтересовано в их 

присутствии в составе польских частей. Офицеры Красной армии рассматри-

вались польским руководством как временный кадровый ресурс для подго-

товки квалифицированных офицеров для флота и авиации442. 

Сразу же после завершения Ялтинской конференции в феврале 1945 г. 

на новой польско-германской границе начался процесс формирования поль-

ских административных структур.  В результате февральских договоренно-

стей между наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым и председа-

телем Крайовой Рады Народовой Б. Берутом были разработаны механизмы 

взаимодействия советских военных комендатур и польской администрации 

на территориях к востоку от рек Одры и Нысы-Лужицкой. Представителем в 

Польше от СССР стал генерал-полковник А.Н. Булганин443. 

На основании указанных договоренностей Государственным комитетом 

обороны СССР 20 февраля 1945 г. было принято постановление №7588, в со-

ответствии с которым до полного завершения боевых действий польские чи-

новники подчинялась советским военным комендатурам и НКВД444. Помимо 

этого, советские военные взяли под свой контроль ключевые логистические и 

стратегически важные объекты: склады боеприпасов, топлива и продоволь-

ствия, центры автомобильного и железнодорожного сообщения, аэродро-

 
441 Советский фактор… Т. 1. C. 153.  
442 Польша – СССР, 1945–1989. Избранные политические проблемы, наследие прошлого / 

отв. ред. Э. Дурачински, А. Н. Сахаров. М., 2005. С. 118.  
443 Rybicki Н. Powstanie і działalność władzy ludowej na zachodnich і pólnocnych obszarach 

Polski. Poznań, 1976. S. 15. 
444 Armia Radziecka… S. 23. 
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мы445. Подразделения НКВД должны были обеспечивать послевоенный по-

рядок в городах и сельской местности, проводя зачистку освобожденных от 

немецких войск районов, гарантируя легитимный приход к власти левицы на 

местах, разработку возможных контрмер и репрессий в отношении антисо-

ветских и антикоммунистических сил, защищать стратегические объекты во-

енной и гражданской инфраструктуры446. В итоге на первых порах советские 

комендатуры, даже при наличии формальной польской администрации, фак-

тически полностью контролировали все процессы в освобожденных районах. 

В марте 1945 г. большая часть Воссоединенных земель находилась под 

советско-польским контролем. Однако, несмотря на ранние договоренности в 

отношении механизмов передачи управленческих полномочий польской ад-

министрации советскими комендатурами, польские чиновники зачастую не 

могли принять решения без согласования с советским командованием, в свя-

зи с чем польская администрация не до конца понимала свой политический 

статус на новых землях447 . 

При этом в должностных инструкциях советских военачальников под-

черкивалось, что комендатуры выполняют свое функциональное назначение 

на территории суверенного польского государства448. Коменданты несли от-

ветственность за соблюдение военнослужащими дисциплины во взаимодей-

ствии с местным населением. Произвол, посягательство на имущество, гра-

бежи, применение силы по отношению к жителям освобожденных террито-

рий пресекались вплоть до передачи дела в военный трибунал. Коменданты 

поддерживали оперативный контакт с польской гражданской администраци-

ей, направленной на места Временным правительством. Все действия, кото-

рые могли затрагивать гражданские лица для привлечения на работы на стра-

 
445 Ibid. S. 24. 
446 Golon M. Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944–1961 // 

Czasy Nowożytne: periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku. 

2007. Т. 20. S. 85. 
447 Korc E. Zmiany administracyjno-terytorialne na obszarze byłych Prus Wschodnich ze 

szczególnym uwzględnieniem terenu województwa olsztyńskiego // Komunikaty Mazursko-

Warmińskie. 1997. № 1. S. 13. 
448 Карбовский А. С. «По линии Одер – Нейсе...». Русские, поляки и немцы в Щецине 

(Штеттине) в 1945–1956 гг. М., 2007. C. 74. 
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тегических объектах (восстановление инфраструктуры и коммуникаций), вы-

полнялись только через обращение к польским органам власти449.  

Военный контроль за оставленными немецкими войсками и граждан-

ской администрацией был продиктован официальным статусом «вражеской 

территории» польско-германского пограничья450. Советские комендатуры и 

подразделения НКВД во взаимодействии с командующими фронтов осу-

ществляли на освобожденных территориях зачистку оставшегося нацистско-

го подполья и контроль за населением и материально-техническими ресурса-

ми451.  

Советская администрация своими действиями обеспечивала первичную 

дегерманизацию бывших восточных немецких провинций и подтверждала 

польский статус освобожденных территорий в глазах мирового сообщества, 

организуя польские органы власти. Следующим этапом интеграции новых 

территорий в состав Польши должна была стать официальная передача вла-

сти национальной администрации.  

Всего на территории Польской Республики к лету 1945 г. функциониро-

вало около 300 советских комендатур. Коменданты не должны были вмеши-

ваться в решения местных органов власти, касающиеся организации граж-

данской жизни452. Границы административных единиц, находящихся под 

управлением военных комендатур, для удобства управления чаще всего со-

ответствовали довоенному немецкому административному делению453.  

На основании директивы №7418 Военного совета 1-го Белорусского 

фронта польская администрация, сформированная либо из делегированных 

из Центральной Польши лиц, либо из местных польских жителей, должна 

была сразу же быть допущена военными комендантами к управлению осво-

божденными территориями. Однако из-за нехватки квалифицированных 

 
449 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения 1945–1949 гг... С. 19. 
450 Hartenstein М. А. Op. сit. S. 387. 
451 Семиряга М. И. Как мы управляли Германией. М., 1995. C. 159. 
452 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения в годы Великой Отечественной вой-

ны. 1941–1945. М., 1982. C. 185. 
453 Armia Radziecka w Polsce 1944–1956: dokumenty i materiały. Warszawa: Wydawn. von 

borowiecky, 2003. S. 23. 
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управленческих кадров, на бывших восточных немецких землях устанавли-

вался довольно продолжительный период «двоевластия»454.  

В своей работе с местным населением комендантская служба могла рас-

считывать только на польских граждан, которые ранее на этих территориях 

находись в статусе лагерных заключенных. Советские военные также со-

трудничали с немцами, которые состояли в подпольных антифашистских ор-

ганизациях, лояльных к коммунистам455. В отдельных случаях кадровый со-

став для гражданских администраций полностью формировался за счет 

немцев.   

В Нижней Силезии советскими комендантами из-за сильной германиза-

ции региона была сформирована именно немецкая администрация. В против-

ном случае создание польской администрации могло привести к возникнове-

нию крупных этнических конфликтов. Так, в г. Штеттине (польск. Щецин) 

немецкая административная система во главе с бургомистрами и ландратами 

функционировала до августа 1945 г. Национальная специфика в организации 

самоуправления была отражена и в структурных подразделениях. В упомяну-

той администрации г. Штеттина отсутствовали отделения политической ра-

боты и экономического планирования, являвшиеся обязательными структур-

ными частями всех комендатур в Польше456. В целом советские комендант-

ские службы сразу же начали ряд мероприятий по легитимизации поддержи-

ваемых ими властных структур среди местного населения457.  

Стоит отметить, что в большинстве регионов взаимодействие с совет-

скими военными комендатурами сопровождалось позитивным откликом со 

стороны местного населения. Об этом, например, указывается в докладе ко-

мандира 175-й стрелковой дивизии начальнику политотдела 47-й армии: 

«Население Польши проявляет большой интерес к Красной Армии. Много 

случаев, когда женщины выносят навстречу бойцам передовых подразделе-

 
454 Golon M. Radzieckie służby… S. 207. 
455 Romanow Z. Ludność niemiecka a problemy osadnictwa polskiego… S. 156. 
456 Деятельность советских военных комендатур по ликвидации последствий войны и ор-

ганизации мирной жизни в Советской зоне оккупации Германии 1945–1949. М., 2005. C. 

241. 
457 Golon M. Radzieckie służby … S. 85. 
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ний молоко и фрукты. На привалах польские девушки под гармошку танце-

вали с нашими бойцами. Мужское население больше всего интересуется по-

ложением на фронтах. Пожилые мужчины, служившие раньше в царской ар-

мии, интересуются порядками в Красной Армии, введением погон… На од-

ном из хуторов при прохождении с полковым знаменем все мужчины сняли 

головные уборы и с обнаженными головами пропустили наши знамена»458.  

Однако в переписке с вышестоящим руководством коменданты сообща-

ли и о негативных реакциях местного населения к советскому военному при-

сутствию. Так, в нескольких телеграммах сообщалось об актах вандализма со 

стороны польских граждан в отношении мемориальных объектов, посвящен-

ных подвигу Красной армии. Заместитель Главного управления контрразвед-

ки СМЕРШ Н.Н. Селивановский в докладе лично Л.П. Берии писал о дивер-

сионных действиях антикоммунистического вооруженного подполья в Си-

лезском воеводстве: «…в городе Ченстохов был взорван памятник (танк с 

фигурой красноармейца), торжественно открытый 1-го мая с. г. на могиле 

погибших солдат и офицеров Красной Армии. Взрыв памятника в Ченстохо-

ве уже неоднократно использовался в нелегальных листовках «НСЗ»459, в ко-

торых этот факт описывался как "проявление возмущения и протеста поль-

ского народа"»460. Современные польские историки также отмечают отдель-

ные случаи разбоев, грабежа и применения силы в отношении польских и 

немецких жителей Воссоединенных земель со стороны советских солдат461.  

Советское влияние на новых польских территориях также осуществляли 

дипломатические представительства. Советские консульства открылись с 

весны 1945 г. в Гданьске и в Познани, консульство в Щецине начало свою 

работу только с 1948 г. 462. Сотрудники дипломатических миссий выступали 

в роли координаторов в решении спорных вопросов, возникавших во взаимо-

 
458 Советский фактор… Т. 1. C. 319.  
459 Narodowe Siły Zbrojne (Национальные Вооруженные Силы) – правая националистиче-

ская подпольная военная организация движения Сопротивления в Польше во время Вто-

рой мировой войны и после нее.  
460 Советский фактор… Т. 1. С. 234. 
461 Kraft C. Op. cit. S. 536–537. 
462 Golon M. Radzieckie służby… S. 185. 
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действии военных комендатур и польской администрации. Дипломатические 

представительства курировали вопросы, связанные с дислоцированием воин-

ского контингента на Воссоединенных землях, участвовали в разрешении 

польско-германских конфликтов, в том числе по проблеме передачи Щецин-

ского порта польской стороне. Советские дипломаты зачастую напрямую 

вступали во взаимодействие с местными властями, комитетами ППР и даже 

вмешивались в их работу, что отличалось от общепринятых норм поведения 

дипломатических представителей463. Однако в большинстве случаев инициа-

торами привлечения советских дипломатов для решения локальных проблем 

становились сами польские чиновники. Советские консульства также участ-

вовали в организации репатриации поляков из СССР, регистрации их на но-

вом месте, вели учет по возмещению ущерба Советскому Союзу, собирали 

информацию для высшего советского руководства о положении на новых 

территориях464.  

Одновременно с советскими войсками на Воссоединенные земли при-

бывали члены Польской рабочей партии для организации государственного 

аппарата, прежде всего органов безопасности и контроля, а также проведения 

массовых переселенческих акций. Положение на новых землях подробно об-

суждалось на пленумах ЦК ППР в феврале и апреле 1945 г.465 К этому време-

ни польские оперативные группы уже установили административный кон-

троль за многими населенными пунктами, расположенными к северу и запа-

ду от довоенной границы с Германией.  

Первыми властными польскими институтами стали назначаемые Вре-

менным правительством «уполномоченные представители» при командова-

нии советских армий и фронтов466. В марте 1945 г. Воссоединенные земли 

были первоначально разделены на четыре административных округа, во гла-

ве каждого из которых стоял правительственный уполномоченный (нефор-

 
463 Golon М. Represji Armii… S. 185. 
464 Советский фактор... Т. 1. C. 252.  
465 Kolomejczyk N. PPR 1944–1945. Studia nad rozwojem organizacyjnym partii. Warszawa, 

1965. S. 69–70; PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki VIII 1944 – XII 1945. Warszawa, 

1959. S. 121–123. 
466 Wojnowski E. Op. сit. S. 106.  
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мально их именовали воеводами): Опольскую Силезию возглавлял генерал 

А. Завадский, Нижнюю Силезию – С. Пясковский; Западное Поморье – А. 

Качоха-Юзевский; Мазурский округ – Е. Штачельский (его через несколько 

дней сменил полковник Я. Правин)467.  

Первоначально вторая административная ступень (повяты, или районы) 

на Воссоединенных землях соответствовала бывшим немецким округам 

(крайсам). Их возглавляли назначаемые старосты, также называвшиеся рай-

онными уполномоченными. В то время еще не были созданы рады народовы 

(национальные советы) как местные органы самоуправления из-за небольшо-

го количества польского населения468.  

Таким образом, на новых территориях выстраивалась строгая вертикаль 

власти с иерархическим подчинением. Ключевые решения принимались 

непосредственно Советом министров469.  

В конце марта из Гданьска и шести повятов довоенного Поморского во-

еводства было образовано Гданьское воеводство470. Особое положение до 

весны 1945 г. сохраняло Силезское воеводство, которое в межвоенный пери-

од являлось автономной областью в составе Второй Речи Посполитой. В Си-

лезии функционировал свой парламент и воеводский совет, избираемый 

местными жителями471. Автономный статус Силезии не устраивал польские 

власти, которые стремились устранить все возможные проявления сепара-

тизма. Силезское воеводство в будущем могло претендовать на расширение 

своих политических и социально-экономических свобод. Автономия Силез-

ского воеводства в соответствии с решением Крайовой Рады Народовой от 6 

мая 1945 г.  была ликвидирована472. А. Завадский, воевода Силезии, в связи с 

этим отмечал, что «навсегда закончился тот длительный период, когда силез-

 
467 Gawryszewski A. Op. сit.  S. 43. 
468 Krogulski M. L. Okupacja w imię sojuszu. Warszawa, 2000. S. 14. 
469 Wojnowski E. Op. сit. S. 61. 
470 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego // DU RP. 1945. N 11. 
471 Wanatowicz M.W. Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? // Postawy narodowe 

ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945–2003 w świadomości społecznej. Ka-

towice, 2004. S. 77. 
472 Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego województwa 

śląskiego // DU RP. 1945. N 17. S. 1. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_(1944%E2%80%931975)#CITEREFGawryszewski2005
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цы считались отдельным народом, связующим звеном между поляками и 

немцами»473.  

В связи с выстраиванием вертикали управления новых территорий была 

введена должность Генерального уполномоченного по Воссоединенным зем-

лям. Им по совместительству стал министр государственного управления и 

член руководства ППР Э. Охаб, в прямом подчинении которого находились 

уполномоченные четырех округов474. Уполномоченные представители под-

держивали тесное сотрудничество с советскими военными командирами в 

организации временной польской администрации на местах475. 

Вопросы заселения и развития новых областей оставались приоритет-

ными для польских коммунистов. По решению ЦК ППР в апреле 1945 г. сю-

да было направлено несколько оперативных групп, призванных подготовить 

и обеспечить прием первых переселенцев476. В решении конференции ППР 

28–29 мая 1945 г. указывалось, что «каждый член партии должен четко осо-

знавать, что мощь нашего государства и будущее нашей нации зависят от 

правильных действий по организации заселения Воссоединенных земель»477.  

Процесс передачи власти от военных к гражданским затянулся до лета 

1945 г. из-за того, что у нового польского правительства катастрофически не 

хватало кадров478. Создание администрации здесь объективно было гораздо 

более сложным делом, чем в центральных воеводствах Польши. В некоторых 

районах вплоть до осени 1945 г. невозможно было подобрать нужное количе-

ство «бурмистров» и «старост»479.  

В южной части Восточной Пруссии гражданская администрация начала 

функционировать только после того, как столичными властями в Ольштын 

были откомандированы 53 чиновника, которые составили основу управлен-

 
473 Wanatowicz M.W. Op. сit. S. 77. 
474 Krogulski M. L. Op. сit. S. 14. 
475 Machura T. Przemysł na Pomorzu Zachodnim 1945–1949. Poznań, 1974. S. 124.  
476 Kolomejczyk N. PPR 1944–1945… S. 69.  
477 PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki VIII 1944–XII 1945. Warszawa, 1959. S. 121–

123, 158. 
478 Pawlicki R. W. Radzieckie komendantury wojenne i obecność Armii Czerwonej na pograni-

czu mazursko-kurpiowskim w latach 1945–1947 // Rocznik Mazurski. 2009. T. 8. S. 86. 
479 Kraft C Op. cit. S. 535. 
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ческого аппарата округа. Только 23 мая 1945 г. на торжественной церемонии 

в здании городского театра советский комендант Ольштына полковник А. 

Шумский передал специальному уполномоченному польского правительства 

Я. Правину480  полномочия главы округа. Важно отметить, что в советско-

польских актах о передачи власти, помимо информации о жилом фонде, 

коммунальных и бытовых учреждениях, содержались данные о количестве 

немецкого населения. Так, в протоколе от 2 июня 1945 г. о передаче Млына-

ра указывалось, что город передавался «с городским немецким населением в 

количестве: 173 мужчин, 572 женщин, всего 745»481. Акты составляется в 

трех экземплярах: первый передавался представителю польского правитель-

ства, принявшего управление. Второй экземпляр отправлялся в трофейное 

управление фронта, третий – оставался в делах военной комендатуры482.  

Задерживалась также передача власти польской администрации в г. Ще-

цине, о государственной принадлежности которого не было принято решение 

вплоть до лета 1945 г. Только в июле советская комендатура упразднила 

структуры немецкой администрации, передав полномочия польской город-

ской администрации во гласе с П. Зарембой. Реальную власть на уровне по-

вятов и гмин Воссоединенных земель поляки получили к осени 1946 г. Одна-

ко советский фактор в организации послевоенной жизни продолжал играть 

свою роль на Воссоединенных земель вплоть до начала 1950-х гг.483 

Особенности заселения и организации власти на бывших немецких тер-

риториях требовали создания специального органа управления, который бы 

смог централизовать процесс интеграции и реполонизации Воссоединенных 

земель. Первой попыткой по унификации системы управления стало созда-

ние Бюро Западных земель (БЗЗ, польск. Biuro Ziem Zachodnich) 2 февраля 

 
480 Костяшов Ю.В. Реполонизация Вармии и Мазур в послевоенные годы. С. 207. 
481 Протокол передачи Млынар 2 июня 1945 г. URL: 

https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=13180&from=pubstats (дата обращения: 

25.02.2021); Protokół przekazania Młynar 2.VI.1945.  URL: 

https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/13537/edition/13149 (дата обращения: 25.02.2021). 
482 Протокол передачи Пасленкского повята 1 июня 1945 г. URL: 

https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=13182&from=pubstats (дата обращения: 

25.02.2021) 
483 Zybura M. Niemcy w Polsce. Wroclaw: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001. S. 202–203.  

https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/13537/edition/13149
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1945 г. решением Президиума Совета министров484. В полномочия Бюро вхо-

дили вопросы, связанные с управлением, а также руководство заселением 

новых территорий485. Согласно постановлению правительства Бюро Запад-

ных земель должно было на местах решать все проблемы, связанные с освое-

нием Воссоединенных земель, и обеспечить их дальнейшую интеграцию с 

Польшей в экономическом, политическом, административном и культурном 

планах. Упоминалась также задача по использованию ресурсов Воссоеди-

ненных земель для плановой реконструкции экономической и социальной 

структуры в других областях страны. БЗЗ также отвечало за сбор статистиче-

ских данных для выполнения вышеупомянутых задач486.  

Учреждение должности Генерального уполномоченного по Воссоеди-

ненным землям во главе с Э. Охабом продемонстрировало, что Бюро не 

справляется с поставленными задачами. Однако и работа Генерального упол-

номоченного не оправдала ожиданий, в связи с чем появились проекты заме-

ны этого ведомства другим, более тесно интегрированным с правительством. 

Среди многих предложений довольно быстро стала доминировать идея о со-

здании отдельного министерства по делам Воссоединенных земель487.  

Вопрос об его учреждении обсуждался в Комиссии по репатриации и 

расселению Крайовой Рады Народовой. 29 августа 1945 г. перед заседанием 

КРН были поданы два предложения. Польская социалистическая партия вы-

двинула план реорганизации Государственного управления репатриации и 

Управления генерального уполномоченного по Воссоединенным землям пу-

тем их объединения в единый орган, который должен был иметь три основ-

ные организационные ячейки: бюро научных исследований Воссоединенных 

земель, отдел переселения и расселения, отдел репатриации. Второй проект 

внесла Демократическая партия, в нем предусматривалось создание Мини-

стерства репатриации и переселения. Назначение нового министра отложили 

 
484 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 r. / red. T. Baryła. 

Olsztyn, 1996. S. 10.  
485 Wojnowski E. Op. сit. S. 40. 
486 Magierska A. Ziemie Zachodnie i Północne w 1945 r. Kształtowanie się podstaw polityki in-

tegracyjnej państwa polskiego. Warszawa, 1978. S. 19. 
487 Rybicki H. Op. сit. S. 92–93. 
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до октября, так как в этом вопросе не было консенсуса, и никто не хотел со-

здавать еще один орган, который снова нужно было бы реорганизовать488.  

23 октября 1945 г. заместитель министра государственного управления 

С. Вольский представил проект создания министерства, которое займется во-

просами планового благоустройства западных земель. Инициатива разрабо-

тать это предложение исходила из Политбюро ЦК ППР, которое сформули-

ровало и его основные принципы. Проект декрета о создании Министерства 

Возвращенных земель был представлен и принят на заседании Совета мини-

стров 25 октября, затем утвержден Президиумом Крайовой Рады Народовой 

и вступил в силу 27 ноября 1945 г.489  

Это был первый правовой акт, который всесторонне и на долгосрочной 

основе регулировал управление бывшими германскими территориями, при-

соединенными к Польше490. Сфера его действия определялась следующим 

образом: подготовка условий для интеграции бывших германских террито-

рий, определение основных задач польской государственной администрации 

на Воссоединенных землях, унификация правовой системы, административ-

ное устройство, формирование судебной системы, восстановление мирной 

жизни и обеспечение общественной безопасности491. В декрете отмечалось, 

что МВЗ создавалось как временный орган власти, необходимый для стаби-

лизации ситуации на Воссоединенных землях в течение переходного перио-

да492.  

Организация системы местного управления на Воссоединенных землях 

строилась по общепольским образцам, однако воеводы и повятские старосты 

подчинялись напрямую МВЗ, а глава министерства фактически получал еще 

и полномочия министра государственного управления. Назначение или осво-

бождение глав воеводств и повятских старост осуществлялось правитель-
 

488 Jaworski M. Na piastowskim szlaku. Działalność Ministerstwa Ziem Odzyskanych w latach 

1945–1948. Warszawa, 1973. S. 52. 
489 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych… S. 451–452. 
490 Kacprzak P. Polskie władze administracyjne w procesie wysiedlania ludności niemieckiej w 

latach 1945–1949 // Czasopismo Prawno-Historyczne. 2010. N 1. S. 354. 
491 Klafkowski A. Umowa Poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Warszawa: Instytut Wydawniczy 

PAX, 1960. S. 369. 
492 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych… S. 451–452. 
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ством по рекомендации министра Воссоединенных земель493.  

Среди прочего МВЗ заменило институт Генерального уполномоченного 

правительства по Воссоединенным землям и его канцелярию, действовавших 

до той поры при Министерстве государственного управления. Помимо госу-

дарственного строительства, к сфере деятельности нового министерства от-

носились следующие задачи: обеспечение населения этих земель продуктами 

питания и предметами первой необходимости для удовлетворения их жиз-

ненных потребностей; управление немецкой собственностью494; координация 

деятельности других министерств и подчиненных им органов в данном реги-

оне, за исключением вопросов, относящихся к сфере компетенции Мини-

стерства иностранных дел и Министерства судоходства и внешней торговли. 

Статья 4 декрета регулировала правовое поле и действующие на Воссоеди-

ненных землях нормы, польское законодательство вступило в силу на новых 

территориях 27 ноября 1945 г. Статья 8 регулировала положение польской 

армии, дислоцированной на Воссоединенных землях495.  

В соответствии с Потсдамским протоколом от 2 августа 1945 г. Воссо-

единенные земли не были частью советской оккупационной зоны, поэтому 

все полномочия по восстановительным работам и поддержанию обществен-

ной безопасности были переданы польским государственным органам. Соот-

ветствующим министрам было поручено урегулировать вопросы, касающие-

ся гарнизонной сети польской армии и их численности. Уже 1 ноября 1945 г. 

Министерство национальной обороны начало выполнять обязанности по 

охране государственной границы, а министр национальной обороны после 

консультаций с МВЗ приступил к созданию сети воинских гарнизонов на 

вновь обретенных территориях496. 

 Учрежденное Министерство Возвращенных земель должно было стать 

органом, достаточно сильным, чтобы справиться с трудными и сложными 

 
493 Ibid. 
494 Labuda G. Polska granica zachodnia… S. 299; Domińczyk T. Mienie opuszczone i mienie 

poniemieckie // Przegląd Sądowy. 2007. N 9. S. 5. 
495 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych… S. 451–452. 
496 Klafkowski A. Op. сit. S. 5. 
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вопросами управления на новых территориях, но в то же время его место в 

структуре государственных органов подчеркивало, что новые области долж-

ны быть интегрированы с остальной Польшей, устранив между ними карди-

нальные различия.  

Главой министерства на протяжении всего периода его существования 

был генеральный секретарь ЦК ППР В. Гомулка, а заместителями – В. Воль-

ский, Ю. Дубель, Я. Василевский и В. Чайковский (последнего в 1947 г. сме-

нил Л. Глюк). Первоначально организационная структура министерства была 

достаточно компактной, ее составляли следующие отделы: Генеральный де-

партамент (Департамент общей администрации), который совмещал функции 

надзора за государственным управлением с задачами координации других 

подразделений; Переселенческий департамент; Департамент снабжения и 

торговли, который занимался снабжением населения, надзором за торговлей 

и пищевой промышленностью; Департамент государственного имущества, 

обеспечивающий управление бывшего немецкого имущества; Главное 

управление инспекции; Плановое бюро, которое координировало деятель-

ность других ведомств на присоединенных землях497. 

В качестве подразделений, подведомственных МВЗ, кроме того, дей-

ствовали Бюро социальных исследований поселенцев, Научный совет по во-

просам Воссоединенных земель, базирующиеся в Кракове, и Центральное 

управление Государственного комитета по репатриации, находящееся в 

Лодзи498. 

В связи с деятельностью МВЗ по интеграции Воссоединенных земель 

все полномочия правительственных уполномоченных в мае 1946 г. были пе-

реданы воеводским управлениям и повятским старостам. Это стало первым 

этапом на пути к унификации государственной администрации Воссоеди-

ненных земель с остальной территорией страны. Постановлением Совета ми-

нистров от 29 мая 1946 г. были созданы еще три воеводства: Ольштынское, 

Щецинское и самое крупное из них Вроцлавское, которое состояло из 32 

 
497 Ibid. 
498 Rybick H. Op. сit. S. 92–93. 
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районов-повятов499.  

Годом ранее законом была упразднена довоенная автономия Силезского 

воеводства. Кроме того, Любушская земля из Познаньского воеводства, а 

также три округа бывшей Восточной Пруссии (Элкский, Гольдапский и 

Олецкий) перешли в состав Белостокского воеводства500. Изменилась, в част-

ности, граница Поморского воеводства, из состава которого были отделены 

шесть повятов и включены в Гданьское воеводство501. В итоге к 1946 г. на 

Воссоединенных землях были сформированы восемь воеводств: Белосток-

ское, Гданьское, Ольштынское, Поморское, Познаньское, Щецинское, Вроц-

лавское и Силезское с центром в Катовице,502. Тем самым завершился перво-

начальный процесс формирования нового административного деления Вос-

соединенных земель503. 

Следующим этапом нормализации общественных отношений стало со-

здание рад народовых разного уровня в 1946–1947 гг. Это создало условия 

для полноценной организации самоуправления на конституционных принци-

пах. Тогда же были созданы исполнительные органы местного самоуправле-

ния, которые завершили очередной этап формирования территориального 

управления504. Заявкой на будущие более глубокие изменения стало создание 

путем назначения рад народовых (гмин, городов, повятов, воеводств), кото-

рые становились органами местного самоуправления и региональными зако-

нодательными собраниями. Важно, что рады народовы, создаваемые по по-

добию советов в СССР, были новацией для политической системы всей стра-

ны505. 

Полный контроль коммунистов над Воссоединенными землями в лице 

В. Гомулки обеспечивал им хорошие перспективы на предстоявших общена-

 
499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału 

administracyjnego Ziem Odzyskanych // DU RP. 1946. N 28. S. 329.  
500 Ibid. 
501 Kallas M. Historia ustroju Polski X–XX w. Warszawa, 1997. S. 419–420. 
502 Okólnik prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie nazw województw // MP 

RP. 1946. N 31. 
503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r… S. 329. 
504 Rybicki H. Op. сit. S. 92–93. 
505 Trzciński J. Instytucje ustrojowe okresu przejściowego 1944–1947. Warszawa, 1990. S. 255–

256. 
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циональных выборах. Первой победой ППР стал референдум 1946 г., резуль-

таты которого позволили реорганизовать польский сейм из двухпалатного в 

однопалатный, что открывало путь к завоеванию большинства парламент-

ских мест Демократическому избирательному блоку (ППР, ППС, СЛ, СД) и 

поражения ПСЛ С. Миколайчика506.  

Подготовка к выборам мотивировала ППР быстрее решать вопросы по-

лучения польского гражданства автохтонным населением Воссоединенных 

земель, которое должно было стать электоральной опорой коммунистов. Так 

процедура верификации осенью 1946 г. заметно ускорилась. Тысячи ав-

тохтонов, депортированных вглубь СССР, были возвращены на родину, по-

лучив польское гражданство507. 

Выборы в сейм 19 января 1947 г. продемонстрировали результаты рабо-

ты административного аппарата ППР на местах. Демократический блок 

именно на Воссоединенных землях получил, согласно официально объявлен-

ным данным, наилучшие результаты (около 95% голосов избирателей)508. Не-

смотря на заявление С. Миколайчика о фальсификации результатов выборов, 

массового протеста они не вызвали. Помимо политической апатии электората 

ПСЛ, вероятно, сказались первые результаты социально-экономических пре-

образований, в частности, выгодной для большинства переселенцев аграрной 

реформы. Так или иначе, польская левица обеспечила укрепление своих по-

зиций на Воссоединенных землях509.  

Подводя итоги преобразованиям в сфере государственного строитель-

ства и создания новой политической системы на бывших германских землях, 

следует отметить, что важную роль в организации структуры власти на Вос-

соединенных землях сыграл советский фактор. Благодаря поддержке, кото-

рую оказывали польским коммунистам политическое руководство СССР, во-

енные, советники и дипломатические работники, ППР и левым силам уда-

 
506 Paczkowski A. Dokumenty do dziejów PRL. Referendum z 30 czerwca 1946 r. Warszawa, 

1993. S. 14; Петров Н.В. По сценарию Сталина. Роль НКВД – МГБ СССР в советизации 

стран Центральной и Восточной Европы. 1945–1953. М., 2011. С. 173. 
507 Польша в XX веке… С. 524.  
508 Там же.  
509 Носкова А.Ф. К истории выборов 1947 г. в Учредительный Сейм Польши // Славянский 

альманах. 2009. М., 2010. С. 419–426; Петров Н.В. По сценарию Сталина… С. 182. 
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лось поставить под свой контроль политические и социально-экономические 

процессы на новых территориях.  

Создание Министерства Возвращенных земель, т. е. чрезвычайного ор-

гана управления во главе с лидером ППР В. Гомулкой, позволило коммуни-

стам оказывать влияние на развитие политической обстановки во всей 

стране, что отчетливо показали объявленные результаты выборов 1947 г. 

Помимо участия во внутриполитической борьбе, Министерство Возвращен-

ных земель стало тем государственным институтом, который обеспечивал 

первоначальную интеграцию бывших германский провинций в составе Поль-

ской Республики.  

После разгрома буржуазной оппозиции политическая борьба продолжи-

лась внутри левого лагеря. Уже на рубеже 1947–1948 гг. роль В. Гомулки в 

деятельности ППР и его поддержка со стороны Москвы стали неуклонно па-

дать. Многие шаги В. Гомулки оценивались сопартийцами и советским руко-

водством как отход от построения «национального пути к социализму» и 

проявление желания политической самостоятельности510. Так, советский по-

сол в Польше В.З. Лебедев весной 1948 г. телеграфировал в Москву, что в 

руководстве ППР В. Гомулка окружен лицами, «явно зараженными польским 

шовинизмом»511. Пленум ЦК ППР от 6–7 июля прошел без участия лидера 

партии. Заседания вел Берут, с которым открыто контактировал И. Сталин. 

Это был сигнал к переменам512.  

Смещение В. Гомулки определило дальнейшие направление в транс-

формации политической системы Польши, изменило баланс сил в ППР и 

особенно в ППС, ускорило процессы объединения рабочих партий. Объеди-

нительный съезд, состоявшийся 15–21 декабря 1948 г., утвердил название 

новой партии — Польская объединенная рабочая партия и обозначил завер-

шение переходного периода в Польской Республике513.  

11 января 1949 г. Министерство Возвращенных земель было ликвидиро-

 
510 Польша в XX в… С. 534 
511 Советский фактор… Т. 1. С. 561–564. 
512 Skrzypek A. Mechanizy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie. 1944-1957. Pułtusk, 2002. 

S. 220–225. 
513 Kersten K. Op. cit. S. 689. 
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вано. После чего дела, относящиеся к уже не существующему министерству, 

использовались для фабрикации персонального партийного дела о так назы-

ваемой «гомулковщине»514. В ответ на обвинения сам В. Гомулка подготовил 

специальный доклад к мартовскому заседанию ЦК ПОРП в 1949 г., в котором 

отстаивал мнение о преждевременном решении о роспуске МВЗ515. Результат 

этой борьбы известен: В. Гомулка проиграл, был обвинен в «право-

националистическом уклоне», впоследствии арестован и осужден. 

 

§ 2. Социально-экономические преобразования 

 

Успешность интеграции Воссоединенных земель напрямую зависела от 

создания единого экономического пространства в послевоенной Польше. 

Однако характер инфраструктуры и уровень экономического развития быв-

ших германских провинций до 1939 г. значительно отличались от показате-

лей довоенной экономики Польской Республики.  

Оценить эти различия можно на основании того факта, что средний по-

душевой уровень доходов жителей восточных провинций Германии в 1939 г. 

превышал соответствующий польский показатель в 3–3,5 раза, а довоенный 

уровень индустриализации был выше примерно в два раза. Воссоединенные 

земли, особенно западные территории, также отличались от Польши более 

развитой транспортной системой и высокой урбанизацией516. Присоединение 

данных территорий, экономически превосходящих польские земли, по мне-

нию В. Гомулки, должно было стать началом революционных преобразова-

ний социально-экономических отношений в стране, превращения экономики 

 
514 Ustawa z dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną admin-

istracją państwową // DU RP. 1949. N 4. S. 20.  
515 Strauchold G. Okoliczności likwidacji Ministerstwa Ziem Odzyskanych // Komunikaty Ma-

zursko-Warmińskie. 2015. N 1. S. 117. 
516 Kociszewski S. Integracja gospodarcza ziem zachodnich i północnych z Polską 1945–1960 // 

Słupskie Studia Historyczne. 1995. N 4. S. 188–189; Misztal S. Przemiany w strukturze 

przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–1965. Warszawa, 1970. S. 21–26; 

Kokot J., Brożek A., Rauziński R. Stosunki narodowościowe i społeczne na Ziemiach 

Zachodnich i Północnych na tle stosunków sprzed wojny // Problemy demograficzne Ziem 

Zachodnich i Północnych. Warszawa, 1969. S. 33. 
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Польши из аграрной в индустриальную517.  

Для польских коммунистов приобретение, владение и распоряжение 

германской собственностью на Воссоединенных землях должно было 

привести к существенным изменениям в системе собственности сначала на 

присоединенных территориях, а затем привести к изменениям в системе 

собственности и в социальной структуре в масштабе всей страны в соответ-

ствии с социалистическими идеалами518. Таким образом, восстановление хо-

зяйства на Воссоединенных землях подразумевало решение двух важнейших 

общенациональных задач: непосредственно экономической и 

интеграционной. Важность первой была очевидна для удовлетворения 

текущих потребностей и преобразования экономической структуры страны. 

Интеграционный аспект был связан с выбором конкретной экономической 

модели, ее внедрения на Воссоединенных землях с подготовкой соответ-

ствующей нормативно-правовой и организационной базы как своеобразного 

эталона для становления общенациональной экономической системы. 

В. Гомулка считал необходимым при восстановлении послевоенной ин-

фраструктуры сосредоточить первоочередное внимание на реконструкции 

северных и западных земель, что могло дать быструю отдачу519. Ввиду 

строго ограниченного объема средств это было равносильно стимулирова-

нию здешней экономики за счет других областей.  

В декабре 1945 г. В. Гомулка открыто ратовал за то, что для восстанов-

ления экономики Воссоединенных земель использовать «частную инициати-

ву», особенно в промышленных отраслях, не контролируемых государством. 

Очевидно, на первых порах предполагалось в какой-то степени сохранить 

прежний экономический уклад в несельскохозяйственном секторе, 

учитывающий местные традиции, для ускорения процесса восстановления 

 
517 Gomulka W. Polska a Ziemie Odzyskane // Gomułka W. Artykuły i przemówienia. 

Warszawa, 1962. T. II. S. 261.  
518 Gomułka W. Referat na rozszerzonym plenum KC PPR 6 lutego 1945 r. // Gomułka W. 

Artykuły i przemówienia. Warszawa, 1962. T. I. S. 207.  
519 Gomułka W. Sprawozdanie polityczne KC PPR wygloszone na I Ziezdzie PPR 7 grudnia 

1945 r. // Gomułka W. Artykuły i przemówienia. Warszawa, 1962. T. I. S. 492.  
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разрушенной в ходе войны экономики520. Незадолго до принятия закона о 

национализации промышленности В. Гомулка заявил, что в отношении Вос-

соединенных земель не предусматривается поспешных действий, а основным 

курсом МВЗ будет «всесторонняя поддержка всех здоровых кооперативных и 

частных инициатив, особенно в добывающих, обрабатывающих и других 

промышленных отраслях»521.  

Таким образом, при общей ориентации на построение социалистической 

социально-экономической системы для политики В. Гомулки были характер-

ны экономический реализм и прагматизм, учитывающие экономические реа-

лии и предусматривавшие использование частного капитала в процессе вос-

становления народного хозяйства, особенно там, где потребности в капитале 

были наибольшими, а расходы, с точки зрения государства, наиболее эффек-

тивными522. 

Для восстановления экономики послевоенной Польши на Воссоединен-

ных землях инициировался запуск малых и средних промышленных пред-

приятий, необходимых для поддержания жизнедеятельности, таких как кир-

пичные, механические заводы, мельницы и т.д. Органы репатриации должны 

были направлять переселенцев в первую очередь для работы на подобных 

объектах523. 

В дальнейшем обеспечивались условия для работы крупных промыш-

ленных комплексов. Сначала запускались предприятия, наименее постра-

давшие от военных действий, и только потом те, которые требовали капи-

тального ремонта. Для запуска заводов и фабрик был создан специальный 

Инвестиционно-оборотный фонд промышленности Воссоединенных земель, 

который формировался за счет поступлений, полученных от продажи бывше-

го германского имущества. С начала 1946 г. все промышленные предприятия 

на Воссоединенных землях были обязаны отчитываться об использовании 

 
520 GomuIka W. Przemówienie na II Ziezdzie Przemysłowym Ziem Odzyskanych we Wroclawiu 

// Gumułka W., Minc H. Nasza gospodarka na Ziemiach Odzyskanych. Warszawa, 1946. S. 6–7. 
521 Gomulka W. Przemówienia na IX Sesji KRN… S. 553. 
522 Ibid. 
523 Akcja osadnicza na gospodarstwach rolnych // DU MZO. 1946. N 7. S. 11. 
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запасов, промышленных средств или сырья для целей производства524.  

Инвестиционная политика с самого начала была ориентирована на инду-

стриализацию страны. Приоритет промышленности в восстановлении был 

очень четким, в 1947 г. туда направлялись 63% от общего объема капитало-

вложений в послевоенную экономику страны525. Наибольшая доля инвести-

ций в восстановление промышленности Воссоединенных земель приходи-

лась на Нижнюю Силезию – около 75%. Силезия стала важнейшим экономи-

ческим регионом Польши526. По данным немецких исследователей с 1945 г. 

по 2010 г. польская экономика благодаря присоединению Силезии только от 

добычи полезных ископаемых заработала более 130 млрд долларов, что по-

чти вдвое превосходит выплаченные Германией репараций в пользу Поль-

ши527.    

Одновременно с восстановлением промышленности в 1946–1947 гг. 

началось развитие отраслей, производящих станки и инструменты для рабо-

ты в тяжелой промышленности. Это было связано с необходимостью ско-

рейшего восстановления силезской промышленности, где сосредоточилось 

большое количество предприятий, испытывающих дефицит в производ-

ственном оборудовании. В 1946–1949 гг. в эту область было вложено почти 

25 млрд злотых, или 71,6% всех финансовых затрат на восстановление про-

мышленности Воссоединенных земель528.  

Первоочередной задачей в экономической сфере было урегулирование 

проблемы собственности, в том числе решение вопроса о судьбе имущества, 

ранее принадлежавшего германскому рейху и его гражданам. Правовой ос-

новой для начала экспроприации немецкой собственности стал Протокол 

Берлинской конференции, в разделе IX которого было признано право Поль-

ского правительства национального единства на все имущество, располага-

 
524 Kociszewski S. Op. сit. S. 191. 
525 Kaliński J. Polityka gospodarcza Polski 1948–1956. Warszawa, 1987. S. 52. 
526 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., 1963. Т. 8. С. 

235–236. 
527 Demshuk А. The Lost German East: Forced Migration and the Politics of Memory. Cam-

bridge University Press, 2012. P. 40–42. 
528 Secomski K. Planowanie inwestycyjne. Warszawa, 1955. S. 82. 



147 
 

ющееся на присоединяемых территориях529. 

Советом министров 2 марта 1945 г. был издан указ «Об оставленном и 

брошенном имуществе»530. Указ вступил в силу 22 марта и стал первым 

национальным правовым актом, регулировавшим экспроприацию немецкой 

собственности физических лиц531. Под оставленным имуществом подразуме-

валось любое движимое или недвижимое имущество, которое находилось в 

собственности или владении германских граждан и на момент вступления в 

силу данного указа еще не было передано польским государственным или 

местным органам власти и находилось в собственности граждан Германии 

или людей, связанных с нацистским режимом. Положения данного норма-

тивного акта указывали на безапелляционную отмену имущественных прав 

немецких физических лиц и не предусматривали компенсацию. Любые опе-

рации, совершенные в отношении этой собственности до вступления в силу 

данного указа, объявлялись недействительными532.  

Данные правовые нормы были закреплены в законе от 7 мая 1945 г. 

Определялся круг собственников, чье имущество экспроприировалось. Лю-

бое движимое или недвижимое имущество немцев, проживавших на этих 

территориях, а также их законных наследников, признавалось «оставлен-

ным» имуществом. Брошенным признавалось имущество людей ненемецкой 

национальности, которые во время войны покинули территорию Воссоеди-

ненных земель, не вернулись обратно по завершению боевых действий533. В 

отличие от бывшей немецкой собственности, которая была определена в за-

коне как «оставленная», брошенное имущество могло быть возвращено по 

заявлению владельца или его родственников534. 

В соответствии с разделом III Протокола Советский Союз также претен-

 
529 Тегеран. Ялта. Потсдам. С. 395. 
530 Dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych // DU RP. 1945. N 9. 

S. 55–56. 
531 Kacprzak P. Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej w okresie funkcjonowania 

Ministerstwa Ziem Odzyskanych // Przegląd Prawa i Administracji. 2008. T. 78. S. 33. 
532 Dekret z dnia 2 marca 1945… S. 55–56. 
533 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych // DU RP. 1945. N 

17. S. 126–127. 
534 Kacprzak P. Polityka władz polskich... S. 33–34.  
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довал на немецкое имущество в качестве репараций535. Это означало, что 

юридически и фактически советская сторона имела возможность вывоза соб-

ственности с Воссоединенных земель, что создавало правовую основу для 

работы трофейных команд, которые действовали здесь до лета 1945 г. В 

условиях еще не оконченной войны и при отсутствии согласованного взаи-

модействия между польской администрацией и трофейными командами не-

редко возникали конфликтные ситуации536. 

С целью разрешения этих споров 16 августа 1945 г. в Москве было под-

писано двустороннее соглашение между Временным правительством нацио-

нального единства и Правительством СССР о компенсации ущерба, причи-

ненного нацистской оккупацией537. Указанное соглашение фактически отме-

няло приказ Ставки от 9 июня 1944 г. и Постановление ГКО от 20 февраля 

1945 г. о военных трофеях, содержание которых не распространялось на ча-

сти Германии, вошедшие в состав Польши538. Советский Союз отказался в 

пользу Польши от всех претензий на немецкую собственность на всей ее тер-

ритории, включая Воссоединенные земли539. Так, 18 августа 1945 г. польская 

сторона ратифицировала подписанные соглашения с советскими властями о 

границе и возмещении ущерба, нанесенного нацистской оккупацией. Поль-

ское правительство отмечало, что получение справедливых военных репара-

ций от Германии стало возможно только благодаря роли Советского Союза в 

международных переговорах540. 

После международного признания прав Польской Республики на немец-

кое имущество началось формирование законодательной базы, регулирую-

 
535 Ibid. 
536 Белые пятна – черные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях М., 

2010. С. 360. 
537 Советская политика в отношении Германии. 1944–1954. Документы. М., 2011. С. 182, 

304. 
538 Там же.  
539 Muszyński M. Skuteczność stanowiska rządu PRL z 1953 r. w sprawie zrzeczenia się 

reparacji. Rozważania w świetle prawa międzynarodowego // Kwartalnik Prawa Publicznego. 

2004. N 3. S. 50; Sierakowski B. Wyłączenie osób narodowości niemieckiej z grona uprawni-

onych określonych w projekcie ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym 

osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Soc-

jologiczny. 2009. N 4. S. 83–84. 
540 Парсаданова В.С. Советско-польские отношения. 1945–1949. С. 62–74. 
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щей имущественные отношения, связанные с бывшей германской собствен-

ностью на Воссоединенных землях.  

Летом 1945 г. при Совете министров была организована работа специа-

лизированных отделов по учету и управлению немецкой собственностью 

(Департамент государственного имущества и Главное управление инспек-

ции)541. На основании закона о передаче основных отраслей народного хо-

зяйства государству от 3 января 1946 г.542 Министерство юстиции 11 апреля 

1946 г. выпустило постановление об определении собственников, чьи пред-

приятия должны были быть национализированы543. Постановление регулиро-

вало имущественные отношения в сферах государственного управления, об-

щественной безопасности, казначейства, сельского хозяйства, лесного хозяй-

ства, промышленности, судоходства и внешней торговли, снабжения и тор-

говли, связи, почты и телеграфа544.  

 В соответствии с указанными нормативными актами, вся германская 

собственность на Воссоединенных землях переходила во владение польского 

государства. Исключения составляли имущество польскоязычного автохтон-

ного населения, которое еще должно было доказать свою лояльность Поль-

ской Республике, и собственность бывших граждан Германии, принадлежа-

щих к другим национальным группам (прежде всего евреям), которые под-

верглись правовым ограничениям и незаконным преследованиям после 1939 

г. Стоит отметить, что польское гражданство или происхождение не давали 

гарантий на сохранение имущественных прав, если было доказано, что граж-
 

541 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych… S. 451-452. 
542 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gos-

podarki narodowej // DU RP. 1946. N 3. S. 21–23. 
543 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumie-

niu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego 

oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach hand-

lowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa 

publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych // DU RP. 1946. N 17.  S. 

215. 
544 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z 

Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, 

Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, 

Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Odbudowy oraz Ziem Odzyskanych – o 

określeniu osób, których majątek przechodzi na własność Państwa // DU RP. 1946. N 28. S. 21–

23. 
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данин Польши в период 1939–1945 гг. оказывал содействие нацистскому ре-

жиму. Такой принцип применялся как к физическим, так и к юридическим 

лицам545.  

Национализация на Воссоединенных землях первоначально носила вы-

борочный характер и затрагивала сельскохозяйственные угодья, леса и ча-

стично промышленность. На основании ряда новых последовательно издан-

ных правовых актов национализация охватывала все более широкий круг 

различных видов бывшей германской собственности546, которая переходила в 

ведение Государственного казначейства незамедлительно и без компенса-

ции547. Экспроприация и передача немецкой собственности Государственно-

му казначейству были лишь первым шагом к изменению их правового стату-

са. Впоследствии был издан ряд правовых актов, касающихся отдельно экс-

проприированной сельскохозяйственной и несельскохозяйственной соб-

ственности548. 

Выселение немцев представляло собой важную и неотложную задачу 

для польских властей еще и потому, что освобождавшиеся дома и квартиры 

нужно было передавать польским переселенцам для обеспечения надлежа-

щих условий быта. Во время депортации немцев с Воссоединенных земель в 

каждой общине (городской и сельской) создавалась комиссия по немецкой 

собственности, открывались офисы Главного управления по ликвидации во-

енного ущерба (польск. Główny Urząd Likwidacyjny), которые напрямую под-

чинялись министру Воссоединенных земель549. 

Филиалы Управления по ликвидации ущерба на каждом административ-

ном уровне должны были защищать брошенную собственность от грабежа и 

разрушения. В обязанности Департамента входили защита домов и квартир, 

освобожденных немцами и всего движимого имущества, а также скота и ма-

 
545 Советская политика в отношении Германии… С. 334. 
546 Góralski W. M. Op. сit. S. 198; Muszyński M. Op. сit. S. 140–141. 
547 Bielawska A. Normalizacja stosunków polsko-niemieckich – proces wciąż trwający? // Środ-

kowoeuropejskie Studia Polityczne. 2009. N 3. S. 163. 
548 Góralski W. M. Op. сit. S. 207. 
549 Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich // DU RP. 1946. N 

13. S. 165–172. 



151 
 

териальных запасов сельских домашних хозяйств; охрана от расхищения 

оборудования промышленных предприятий и коммерческих организаций. 

При необходимости принимались решения о целесообразности вывоза дви-

жимого имущества на склады регионального Управления по ликвидации 

ущерба550. Передача движимого имущества в пользование лицам, получив-

шим право завладеть квартирами выселяемых немецких граждан, оформля-

лась путем составления соответствующих протоколов551.  

22 февраля 1946 г. был веден запрет на вывоз всех видов движимого 

имущества с Воссоединенных земель, независимо от того, являлось ли оно 

брошенным и оставленным германским имуществом либо имело другое про-

исхождение. Не требовалось разрешения на вывоз следующих предметов: 

одежды и белья в любом количестве, предметов гигиены и продуктов пита-

ния552.  

Декретом от 13 сентября 1946 г. о лишении польского гражданства лиц 

немецкой национальности, выселенных из Польши, их имущество объявля-

лось оставленным553. А 15 ноября 1946 г. Совет министров издал постанов-

ление об аресте имущества государств, находившихся в состоянии войны с 

польским государством в 1939–1945 гг., и имущества юридических лиц и 

граждан этих государств, а также об управлении этим имуществом со сторо-

ны государства, что поставило точку в данном вопросе554. Это постановление 

упорядочило все действия, связанные с немецкой собственностью, и вводило 

уголовную ответственность за ее незаконную продажу555. Официальную реа-

 
550 Okólnik w sprawie zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego po repatriowanych 

Niemcach // DU MZO. 1946. N 14. S. 16–17. 
551 Upoważnienie z Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Gołdapie (18 września 1946 r.). URL: 

https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/13558/edition/13168 (дата обращения: 23.03.2021); 

Protokół N 164 przekazania repatriantowi gospodarstwa. URL: 

https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/6454/edition/6192 (дата обращения: 23.03.2021). 
552 Zarządzenie z dnia 22 lutego 1946 r. w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z Ziem 

Odzyskanych // DU MZO. 1946. N 1. S. 3. 
553 Dekret z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób 

narodowości niemieckiej // DU RP. 1946. N 55. S. 633–635.  
554 Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem 

Polskim w stanie wojny w latach 1939–1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw 

oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami // DU RP. 1946. N 62. S. 342–343. 
555 Kacprzak P. Polityka władz polskich... S. 39.  
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лизацию бывшего немецкого движимого имущества осуществляли Управле-

ния по ликвидации военного ущерба, за исключением оборудования и мате-

риально-производственных запасов556. 

28 декабря 1946 г. вступил в силу закон о передаче государством несель-

скохозяйственной собственности на Воссоединенных землях физическим и 

юридическим лицам, которая находилась в ведении Государственного казна-

чейства.  В основном это касалось земельных участков, домов, квартир и до-

машней утвари557. Приоритет в приобретении либо аренде этой собственно-

сти отдавался демобилизованным военным, крестьянам и рабочим558. Чтобы 

новые владельцы бывшего немецкого движимого имущества могли получить 

право собственности, была проведена инвентаризация такого имущества559. 

Важно отметить, что Управления по ликвидации военного ущерба для 

предотвращения спекуляции должны были контролировать на местах цено-

образование при продаже брошенного движимого имущества, в основном 

предметов быта, ремесленного оборудования, имущества учреждений куль-

туры и т. д. Интересно отметить, что часто шла речь не о завышении, а о за-

нижении цен на бывшее германское имущество. Так, например, за холодиль-

ник просили 300 злотых, когда на черном рынке в Центральной Польше он 

стоил в 10 раз больше560.  

Несмотря на уголовное преследование преступников, среди поселенцев 

нередко встречались и такие, кто мародерствовал, пользуясь неразберихой, 

занимался грабежом имущества, бесхозного или недостаточно охраняемого. 

Были случаи захвата земли и незаконного ее распределения. Некоторые мо-

шенники выдавали себя за представителей власти и «продавали» принадле-

жавшие государству земли, жилые дома и различное имущество другим по-

 
556 Zarządzenie z dnia 13 marca 1947 г. o trybie sprzedaży ruchomego mienia poniemieckiego // 

DU MZO. 1947. N 3. S. 5–6. 
557 Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na 

obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska // DU RP. 1946. N 71. S. 391–393. 
558 Ibid.  
559 Zarządzenie z dnia 24 marca 1946 r. w sprawie przeprowadzenia spisu poniemieckiego 

mienia ruchomego // DU MZO. 1946. N 3. S. 1–2. 
560 Pisma okólne w sprawie konieczności legalizowania odpisów // DU MZO. 1946. N 12. S. 15–

16. 
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селенцам561. Сами переселенцы, в свою очередь, тоже продавали полученную 

от государства в собственность недвижимость, хотя это было запрещено за-

коном, и возвращались обратно в места выхода. Не случайно в эти годы но-

вые польские земли нередко именовались «Диким Западом»562. 

Как уже было сказано ранее, законы, касающиеся экспроприации иму-

щества немцев, защищали собственность поляков-автохтонов от изъятия в 

пользу польского государства и дальнейшего распределения между пересе-

ленцами. Право на сохранение довоенной собственности имели не только ко-

ренные жители, уже получившие польское гражданство, но и те автохтоны, 

которые находились еще в процессе урегулирования данной проблемы, до-

жидаясь окончательного ее решения563. 

В действительности местные власти и переселенцы не видели принци-

пиальной разницы между имуществом автохтонов и немцев. В Ополе корен-

ных силезцев с польскими корнями могли отправить в трудовые лагеря после 

отказа в праве на получение гражданства. Формальным поводом для направ-

ления в лагерь часто служило обвинение в стремлении захватить чужую соб-

ственность564. И это происходило несмотря на то, что центральные органы 

власти учитывали возникающие конфликты интересов и неизменно рекомен-

довали решать вопросы, связанные с правом собственности, в пользу автох-

тонного польского населения565. 

Особо страдали коренные жители из числа национальных меньшинств, 

которые не получили одобрения на приобретение польского гражданства. В 

соответствии с польским законодательством они приравнивались к немцам, 

 
561 Pismo okólne z dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości 

ziemskich na rzecz Spółdzielni Osadniczo-Parcelacyjnych // DU MZO. 1946. N 8. S. 13. 

 562Halicka B. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 

1945–1958. Kraków, 2015. S. 11. 
563 Okólnik dot. akcji osadnicza na gospodarstwach rolnych // DU MZO. 1946. N 7. S. 9. 
564 Nowak E. Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach 

1945–1946. Opole, 1991. S. 61.  
565Okólnik dot. archiwów na Ziemiach odzyskanych… S. 30. 



154 
 

т. е. были лишены прав на защиту своей частной собственности566. Так, уже к 

весне 1946 г., когда указ от 8 марта о брошенных хозяйствах567 исключил из 

числа экспроприируемого имущества собственность бывших граждан Герма-

нии польского происхождения и предписывал ее возвращение в случае 

успешного прохождения верификации, автохтоны лишились несколько де-

сятков тысяч хозяйств, «захваченных» переселенцами из Польши568.  

Недовольство автохтонов-поляков обострилось еще больше после пра-

вительственного декрета от 6 сентября 1946 г.569. В нем указывалось, что 

собственность, переданная в пользование переселенца и ранее принадлежав-

шая автохтону, подтвердившему свое гражданство, должна была быть воз-

вращена последнему570. Однако эта норма плохо выполнялась. Она вызвала 

противодействие со стороны «новых» хозяев, часто при поддержке местных 

властей, которые в решении спорных ситуаций отдавали предпочтение поль-

ским переселенцам571.  

Польская Республика в результате присоединения северных и западных 

земель стала обладателем обширных пространств хорошо освоенной земли 

(около 1/3 от территории всей станы), что создавало большие возможности 

для перестройки довольно архаичной аграрной структуры, в которой боль-

шую роль играло помещичье землевладение. Вопрос об аграрном строе на 

Воссоединенных землях был связан не только с хозяйственными, но и с по-

литическими задачами. 

В первую очередь освоение таких огромных территорий должно было 

решить проблему земельного голода на «старых» польских землях. В 

увеличении численности малоземельного и средняцкого крестьянства за счет 

 
566 Okólnik dot. wprowadzenie w życie ustaiwy zdnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie 

Państwa Polskiego osób narodowości polskiej, zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych // 

DU MZO. 1946. N 4. S. 11–12. 
567 Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 

29 marca 1946 r. o zrzeszeniach najemców dla dokonania naprawy budynków // DU RP. 1946. 

N 12. S. 163–164. 
568 Niemcy w Polsce 1945–1950… T. 1. S. 102. 
569 Dekret dot. ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. wolnego Miasta 

Gdańska // DU RP. 1946. N 49. S. 514. 
570 Ibid. 
571 Osękowski C. Op. cit. S. 109.  
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наделения землей в новых воеводствах ППР также видела перспективу по-

полнения своей социальной базы в деревне и развитие сельского хозяйства 

по социалистическому пути572.  

Правовой основой для проведения аграрной реформы стал декрет ПКНО 

от 6 сентября 1944 г. с четкой классовой направленностью573. Для ее осу-

ществления был создан Государственный земельный фонд, который перво-

начально был полностью независим от Государственного казначейства574. 

Структурные изменения произошли в связи со вступлением в силу указа от 

12 августа 1946 г. о слиянии земельных отделений с органами общего управ-

ления. В соответствии с этим указом вопросы управления сельским хозяй-

ством были включены в сферу деятельности воевод и старост, которые и рас-

поряжались земельными наделами в рамках своей юрисдикции. Финансовое 

обслуживание фонда осуществлялось через Государственный сельскохозяй-

ственный банк. Он покрывал расходы фонда, связанные с осуществлением 

земельной реформы, включая предоставление кредитов на приобретение 

сельскохозяйственного оборудования и прочие инвестиции575. 

Повятские земельные отделы имели формальное юридическое право на 

покупку недвижимости, а также внесение соответствующих записей в ипо-

течные (земельные) книги. Покупатель получал землю без каких-либо долгов 

и обременений, что фактически означало первоначальное приобретение прав 

собственности. Следует отметить, что указ не регулировал положение цер-

ковных земель и лесов576. 

В соответствии с декретом земли, принадлежавшие немецким гражда-

нам, безвозмездно национализировались и становились частью общего зе-

 
572 Польша в XX веке … С. 495–496. 
573 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych 

świadczeniach rzeczowych – obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla państwa // DU 

RP. 1944. N 3. S. 7–8. 
574 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie 

wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o 

przeprowadzeniu reformy rolnej // DU RP. 1945. N 10. S. 63–64. 
575 Dekret z dnia 12 sierpnia 1946 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji 

ogólnej // DU RP. 1946. N 43. S. 465–644.  
576 Ibid.  
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мельного фонда. Типичные хозяйства на Воссоединенных землях представ-

ляли собой большие участки в 50–100 га, которые должны были быть разде-

лены на более мелкие наделы для создания новыми поселенцами хозяйств 

фермерского типа. Исключение составляли участки площадью более 100 га, 

переданные в пользование советской армии на условиях аренды для ведения 

подсобных хозяйств577. 

27 августа 1946 г. перед началом реализации аграрной реформы В. Го-

мулка заявлял, что «пришло время, чтобы начать вторую фазу нашей работы 

на Возвращенных землях, которая во многом выражается в регулировании 

права собственности на бывшие немецкие сельскохозяйственные имения. 

Решение этой проблемы имеет большое значение для ускорения развития 

Возвращенных земель и полного восстановления их польской идентично-

сти»578.  

Первоначально, согласно декрету ПКНО, аграрная реформа должна бы-

ла включать создание хозяйств с площадью даже менее 5 га579. Фактически 

площадь пахотных земель на фермах поселенцев была больше и составляла 

от 7 до 15 га в зависимости от природных (почвы, климата, особенности ре-

льефа) и экономических (например, удаленность от населенных пунктов, то-

чек сбыта и т.д.) условий. В экономически обоснованных случаях можно бы-

ло сохранить существующие хозяйства с площадью менее 7 га580. 

При организации расселения поляков на Воссоединенных землях власти 

всячески подталкивали переселенцев к созданию коммерческих, кредитных 

или перерабатывающих кооперативов. Для новоиспеченных фермеров власти 

продвигали простую и понятную идею о том, что кооператив как форма са-

моорганизации позволит решить текущие проблемы, связанные с освоением 

 
577 Ibid.  
578 Gomułka W. List do uczestników Zjazdu Ziem Odzyskanych z 27 sierpnia 1946 r. // Osadnik 

na Ziemiach Odzyskanych. 1946. N 3. S. 1. 
579 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych 

świadczeniach rzeczowych – obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla państwa // DU 

RP. 1944. N 3. S. 7–8. 
580 Ibid.  
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новых земель581. 

При распределении земли приоритет отдавался демобилизованным сол-

датам и фронтовикам-инвалидам Войска Польского, офицерам службы без-

опасности, вдовам и сиротам военнослужащих, репатриантам582. Причем для 

этих категорий граждан размер фермы мог быть увеличен до 20 га на одно 

хозяйство583. 

Первоначально властями планировалось, что фермеры должны были по-

лучить землю на безвозмездных условиях. Однако желание поляков подтвер-

дить свое право собственности привело к тому, что 6 сентября 1946 г. был 

принят закон, по которому поляки становились покупателями земель на но-

вых территориях. Они должны были также доказать, что имеют подготовку 

для ведения фермерской деятельности и что сельскохозяйственные работы 

являются их основным занятием или что они имеют профессиональные сель-

скохозяйственное образование584.  

Помимо земельных участков, переселенцы могли претендовать на суб-

сидии в виде денежных ссуд. Основанием для получения ссуды служили 

определенный процент разрушения жилых и хозяйственных построек на 

приобретенной ферме, финансовое состояние поселенца. Верхний предел 

субсидий для одного хозяйства составлял 20 тыс. злотых. Помимо этого, 

можно было получить банковский кредит для обустройства участка с анало-

гичной суммой585. Достаточно ли было такое финансирования для начала ак-

тивной фермерский деятельности, судить сложно. Однако если ориентиро-

ваться на среднюю рыночную стоимость в 1948 г. рабочей лошади (50 тыс. 

 
581 Okólnik z dnia 29 sierpnia 1946 r. dot. w sprawie podziału gospodarstw większych pomiędzy 

kilku osadników // DU MZO. 1946. N 9. S. 21. 
582 Okólnik z dnia 15 lipca 1946 r. dot. akcji osadnicza na gospodarstwach rolnych // DU MZO. 

1946. N 7. S. 8. 
583 Ibid. S. 10. 
584 Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform 

Rolnych z dnia 27 sierpnia 1946 r., w sprawie przeprowadzenia czynności przygotowawczych 

do uregulowania prawa własności w osadnictwie rolnym na obszarze Ziem Odzyskanych // DU 

MZO. 1946. N 5. S. 5–11. 
585 Okólnik z dnia 9 lipca 1946 r. dot. wyjaśnienia odnośnie uprawnień F. I. O. P. Z. O. // DU 

MZO. 1946. N 6. S. 31. 
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злотых), молочной коровы (40 тыс. злотых)586, сумма получалось явно недо-

статочной. 

К концу 1949 г. на Воссоединенных землях было распределено 6 070 100 

га земли для 514 500 семей587, при этом структура земельной собственности 

кардинально изменилась по сравнению с довоенным периодом (см. табл. 9). 

Таблица 9 

Изменения в аграрной структуре Воссоединенных земель  

в период 1939–1950 гг588. 

 

 

Группы 

хозяйств 

(га) 

1939 1950 Изменения 

в количестве 

хозяйств 

(1939=100%) 

Количество 

хозяйств 

(тыс.) 

 

% 

Количество 

хозяйств 

(тыс.) 

 

% 

0,5–2 112,9 23,6 99,3 19,3 88,0 

2–5 89,1 18,7 89,8 17,4 100,8 

5–10 104,7 22,0 229,7 44,7 219,4 

10–20 101,7 21,3 90,0 17,5 88,5 

20–100 67,4 14,4 5,7 1,1 8,4 

Всего 475,8 100,0 514,5 100,0 108,1 

 

В итоге осуществление аграрной реформы зависело, по сути, от админи-

стративных органов, что на практике означало, что нормативно-правовые 

акты являются рамочными, а ход реформы определяется актами более 

низкого уровня, например, циркулярами, письмами, указами, инструкциями, 

издаваемыми органами исполнительной власти, включая подконтрольное 

коммунистам МВЗ. Проведение аграрной реформы осуществлялось 

административными методами, без возможности обращения в общие или 

административные суды; на практике это означало отсутствие судебного 

пересмотра административных решений. Но стоит отметить, крестьяне 

получили земельные участки на чрезвычайно выгодных финансовых 

условиях589. Поэтому аграрная реформа была важным фактором укрепления 

позиций ППР, в первую очередь, она преследовала политические цели, а 
 

586 Okólnik z dnia 7 września 1946 dot. wzorowy regulamin biur ewidencji ludności // DU MZO. 

1946. N 6. S. 31. 
587 Rolniczy Rocznik Statystyczny 1945–1965. Warszawa, 1966. S. 65. 
588 Rocznik Statystyczny 1947. Warszawa, 1947. S. 39–40. 
589 Góra W. Reforma rolna PKWN. Warszawa, 1969. S. 128. 
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только затем экономические. Более того, реформа привела во второй 

половине 1940-х годов к нарастанию проблем и сокращению товарности из-

за ликвидации крупных хозяйств и фрагментации сельскохозяйственного 

производства590. 

Осенью 1947 – в начале 1948 гг. стали проявляться признаки, которые 

свидетельствовали об изменении курса коммунистов в различных обще-

ственных сферах. С февраля 1948 г. начал функционировать централизован-

ный Союз сельской кооперации «Крестьянская взаимопомощь», которому 

отводилась координирующая роль в переходе к плановой модели экономи-

ки591. 

Новая концепция строительства социализма прозвучала на объедини-

тельном съезде ППР и ППС, состоявшемся 15–21 декабря 1948 г. Она преду-

сматривала ликвидацию капиталистических элементов и установление дик-

татуры пролетариата, на щит поднималась сталинская идея обострения клас-

совой борьбы в ходе социалистического строительства592. 

Новая экономическая система, которая стала внедряться с 1948 г., 

ограничила возможности развития регионов на основе местных ресурсов и 

собственной деловой активности в пользу концепции макроэкономического 

планового развития, главным образом через ускоренную индустриализацию. 

Спор вокруг концепции экономического развития практически касался сле-

дующего выбора: отдать предпочтение улучшению уровня жизни общества 

или усилить накопление и индустриализацию страны593. Однако целевых ка-

питаловложений на восстановление разрушенного войной хозяйства на вновь 

присоединенных землях выделялось явно недостаточно.  

На объединительном съезде ПОРП 1948 г. была изложена концепция 

преобразований с применением принципа зонирования. Главной целью этих 

предложений было равномерное распределение производительных сил, соци-

 
590 Rakowski J. Wczoraj i dziś reformy rolnej w Polsce. Fryburg. 1946, s. 15; Pronin D. T. Land 

Reform in Poland: 1920–1945 // Land Economics. 1949. T. 25. N 2. S. 139–140. 
591 Польша в XX веке… С. 516. 
592 Sobór-Świderska A. Jakub Berman. Biografia komunisty. Warszawa, 2009. S. 259. 
593 Wizje gospodarki socjalistycznej w Polsce 1945–1949: Materiały źródłowe / red. 

H. Jędruszczak. Warszawa, 1982. S. 137. 
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альных и культурных ценностей во всех регионах, а также устранение дис-

пропорций в благоустройстве различных мест проживания594. Однако и эти 

здравые идеи не получили закрепления в конкретных планах социально-

экономического развития.  

 Воссоединенные земли представляли собой довольно пеструю картину с 

точки зрения их экономического развития. Хорошо развитые области (Верх-

няя Силезия, промышленные районы городов Катовице, Познани, Гданьска) 

контрастировали с экономически отсталыми аграрными областями Поморья, 

Вармии и Мазурами. Эти различия осознавались Министерством Возвращен-

ных земель, которое выступало за дифференцированный подход, против по-

литики тотальной национализации и индустриализации, допускало сохране-

ние элементов частной кооперации, в том числе в горнодобывающих отрас-

лях. Такой курс должен был повысить темпы восстановления послевоенной 

экономики на новых территориях, создать сеть межрегиональных экономи-

ческих связей и производственной кооперации. Однако первоначальная по-

литика по учету региональных особенностей и использованию фактора част-

ной инициативы с целью создания благоприятных условий для экономиче-

ской интеграции Воссоединенных земель с остальной территорией Польши 

была свернута из-за утверждения с 1948 г. в результате политической борьбы 

модели административно-командной экономики, которая ограничивала воз-

можность развития регионов за счет собственных ресурсов и своей инициа-

тивной деятельности. Переход с 1949 г. к фактической коллективизации 

сельского хозяйства и централизованной экономической политике привели к 

тому, что формы институционального слияния были обозначены прежде все-

го государством. Это ограничивало интенсивность формирования региональ-

ных связей и способствовало зарождению в обществе экономической пас-

сивности. 

 

 

 
594 Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw 

socjalizmu na lata 1950–1955 // DU RP. 1950. N 37. S. 420–430. 
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§ 3. Историко-культурные аспекты интеграции 

Переданные Польше по итогам Второй мировой войны бывшие провин-

ции Германии были своеобразной компенсацией за утраченные «восточные 

кресы». Такое обоснование, однако, не устраивало польские власти, которые, 

как и политические элиты других восточноевропейских государств после 

войны, взяли курс на формирование коллективной памяти через призму 

национализма, внедряя в массовое сознание образ собственной нации как 

жертвы в бурных событиях истории XX века и более отдаленного прошло-

го595.  

Лидер ППР В. Гомулка не ограничивал интеграционные задачи только 

вопросами заселения и хозяйственного восстановления Воссоединенных зе-

мель, он придавал особое значение и культурным аспектам интеграции, заяв-

ляя, что «без живого пульса культурной жизни на этих территориях затянется 

процесс их объединения с остальными польскими землями. Можно даже ска-

зать, что темп развития этого процесса строго зависит от темпов культурного 

развития»596.  

Основой для идеологической работы по освоению Воссоединенных зем-

лях стал тезис об исторических правах поляков на эти территории. Таким об-

разом польские власти активно пропагандировали среди общественности 

идеи дегерманизации и реполонизации Воссоединенных земель, т. е. возвра-

щения им утраченного польского облика597. В практическом плане курс на 

дегерманизацию подразумевал ликвидацию последствий многовековой поли-

тики онемечивания коренных поляков и культурного ландшафта этих терри-

торий на основе административных методов598. Эта концепция нуждалась во 

всесторонней разработке и пропаганде. Выступая на пленуме ЦК ППР в мае 

 
595 Миллер А.И. Введение. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI в. // 

Историческая политика в XXI веке / ред. А. Миллер, М. Липман. М., 2012. С. 7–9. 
596 GomuIka W. Referat na akademii z оkazji Dni Kultury // Archiwum Ruchu Robotniczego. 

1982. T. 7. S. 125. 
597 Kozłowski K. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955). 

Warszawa: Dyr. Archiwów Państwowych, 1994. S. 389. 
598 Linek B. «Odniemczanie» województwa śląskiego w latach 1945-1950: W świetle 

materiałów wojewódzkich. Opole: Wydawn. Instytut Śląski, 1997. S. 40–41. 
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1945 г., лидер партии дал понять, что «необходимо поставить всех противни-

ков расширения границ польского государства до рек Одры и Нысы перед 

свершившимся фактом»599.  

Важным направлением в формировании общественного сознания стала 

пропаганда с историческим уклоном, т. е. популяризация таких представле-

ний о прошлом региона, которые бы обеспечивали максимально комфортные 

психологические условия для новоселов и создавали благоприятный фон для 

ускоренного возвращения германизированным территориям «польского об-

лика».  

Говоря об устранении следов «неметчины», дело не ограничивалось 

только наследием Третьего рейха, речь шла обо всей многовековой истории 

германского присутствия в польско-немецком пограничье: времен Герман-

ской империи, Прусского королевства и их предшественника – государства 

Тевтонского ордена600. Исторические права на Силезию, Поморье, южную 

часть Восточной Пруссии и другие области выводились из их принадлежно-

сти к польской государственности со времен первых Пястов, а победа во 

Второй мировой войне над Германией сравнивалась с исторической победой 

поляков над крестоносцами в Грюнвальдской битве601.  

Наиболее яркий пример, передающий отношение польской обществен-

ности к ситуации на новых территориях, отражен в статье газеты «Дзенник 

Заходни» от 20 мая 1945 г., в которой автор призывал «отвоевать западные 

земли»602. В связи с данной риторикой, помимо официального названия 

«Возвращенные земли», в первые годы после войны в публицистике широко 

использовалось еще одно неформальное определение – «польский Дикий За-

пад», подчеркивавшее особое положение новых территорий, на которых тре-

бовалось навести порядок, придать им цивилизованный облик, одним сло-
 

599 Gomułka W. Referat wygłoszony na plenarnym posiedzeniu KC PPR w Warszawie 20 maja 

1945 r. // Archiwum Ruchu Robotniczego. 1982. T. 7. S. 27. 
600 Nowosielska-Sobel J. «Oswajanie krajobrazu» na Dolnym Śląsku w drugiej połowie lat 40. 

XX. Wrocław, 2011. S. 47–61. 
601 Jankowiak S. Przemiany narodowościowe na «Ziemiach Odzyskanych» po drugiej wojnie 

światowej. Zielona Góra, 2015. S. 36. 
602 Trzeba odniemczyć Ziemie Zachodnie. O nowy typ kresowego Polaka // Dziennik Zachodni. 

1945. 20 maja. S. 3.  
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вом, полонизировать603.  

На основании указанных принципов была сформирована определенная 

политическая линия, проводимая польским правительством на Воссоединен-

ных землях. Послевоенная неприязнь к немцам была очевидна и широко рас-

пространена604. На каждом шагу требовали наказать не только военных пре-

ступников, но и весь немецкий народ. В газете «Дзенник Заходни», в статье 

под названием «Для немцев настали тяжелые времена», автор подчеркивает, 

что «для Германии уже начался период покаяния… и в интересах всего чело-

вечества важно, чтобы наказание немцев было совершено на сто процентов и 

как можно более последовательно»605. 

Переход бывших немецких провинций под контроль новых польских 

властей требовал создания эффективно действующего государственного ин-

ститута, занимающегося пропагандой. В Польском комитете национального 

освобождения с момента его образования в июле 1944 г. действовало Мини-

стерство информации и пропаганды. Это было одно из трех министерств 

ПКНО, у которого не было аналога в довоенных польских правительствах. 

Под этим же названием оно сохранилось после преобразования ПКНО во 

Временное правительство в начале 1945 г. и после создания Правительства 

национального единства в конце июня того же года. Все это время его воз-

главлял С. Матушевский, выходец из ППС, офицер Войска Польского, тесно 

связанный с Советским Союзом и польскими коммунистами. Министерство 

информации и пропаганды, таким образом, представляло идеологию и руко-

водствовалось установками только одной политической силы – Польской ра-

бочей партии606. 

Структура министерства строилась по пяти направлениям: общая рабо-

та, пресса и издательства, радио, кинематограф и массовая пропаганда. От 40 

 
603 Halicka B. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 

1945–1958. Kraków, 2015. S. 11. 
604 Browarek T. Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945–1989. Lublin, 

2015. S. 21. 
605 Dla niemców nastały ciężkie czasy // Dziennik Zachodni. 1945. 5 czerwca. S. 1. 
606 Czyżniewski M. Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956. Toruń, 2005. S. 

41. 
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до 80 человек составил штат подчинявшихся министерству воеводских 

управлений информации и пропаганды. На уровне повятов в соответствую-

щих отделах пропаганды насчитывалось, в зависимости от величины района, 

от 7 до 15 сотрудников. Весь аппарат министерства в центре и на местах, как 

правило, рекрутировался из членов Польской рабочей партии, а его руковод-

ство входило во все центральные органы компартии, участвовало в работе 

пленумов ЦК и заседаниях Секретариата607.  

Работники государственного аппарата, и конкретно Министерства про-

паганды, считали своим долгом воспитывать народ, применяя концепцию 

«всеобъемлющей пропаганды». Она предполагала воздействие на общество 

всеми доступными средствами, не ограничиваясь традиционными методами 

(пресса и листовки). Оно занималось разработкой и распространением пропа-

гандистского контента с использованием публикаций в прессе собственных и 

привлеченных со стороны авторов, осуществляло надзор за прессой, радио, 

кинематографом, а также занималось внедрением новых общественных риту-

алов, организацией митингов и манифестаций608. 

В подчинении Министерства информации и пропаганды находилась 

разветвленная инфраструктура просветительских и научных организаций. Ее 

наиболее значимыми учреждениями стали Западный Институт в Познани и 

Мазурский институт в Ольштыне609. Для разработки и популяризации тезиса 

о «польскости» Воссоединенных земель были привлечены ученые: археоло-

ги, лингвисты, историки и этнологи, которые утверждали, что это историче-

ски и этнически польские земли. Как известно, нацистская пропаганда ис-

пользовала аргументы немецких археологов перед войной, ставя под сомне-

ние наличие славянских поселений на реках Висла и Одра до VI века нашей 

эры. Не удивительно, что основной задачей профессиональной археологии 

 
607 Ibid. S. 42–44. 
608 Rozporządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 1 marca 1945 r. wydane w porozu-

mieniu z Ministrem Administracji Publicznej o utworzeniu organów Ministerstwa Informacji i 

Propagandy I i II instancji // DU RP. 1945. N 7. S. 42–43. 
609 Ogrodziński W. Od Mazurskiego Instytutu Badawczego do Ośrodka Badań Naukowych im. 

W. Kętrzyńskiego // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2003. N 2. S. 147–152. 
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было доказательство праславянской природы этих земель610.  

Археологи во главе с Ю. Костшевским, историки под руководством К. 

Тыменецкого, лингвисты, объединившиеся вокруг М. Рудницкого, и другие 

ученые были привлечены к этой акции по историческому просвещению. Ак-

ция была инициирована Западным институтом в Познани, в ней приняли уча-

стие также Силезский институт в Катовицах, научный центр во Вроцлаве, ор-

ганизованный профессором С. Кульчинским из Львова611.  

В мае 1945 г. начал свою работу институт Древней истории Познаньско-

го университета. Город Лодзь стал признанным центром изучения археоло-

гии, в мае 1945 г. был основан Вроцлавский университет, в котором также 

оказались сильны позиции историков и археологов612. В историографии вы-

сказывались предположения, что археологические исследования в этом 

направлении стимулировались со стороны местных властей или даже прави-

тельства. Однако большинство современных исследователей считают, что 

они являлись самостоятельной инициативой самих археологов и профессио-

нальных историков613.  

Первое крупное общественное мероприятие, которое использовало 

научные наработки ученых-патриотов и было направлено на распростране-

ние знаний о новых территориях, было организовано в Кракове под названи-

ем «Научно-информационные курсы по Воссоединенным землям». Лекции 

на курсах читали профессора и сотрудники Ягеллонского университета и 

Горной академии, которые были представителями различных областей науки. 

Первый набор на 3-месячные курсы был произведен в марте 1945 г., а затем 

регулярно проходил в течение следующих двух лет. 

Первоначально курсы были организованы для административных работ-

ников, сотрудников госаппарата на местах. По мнению руководства Мини-

 
610 Kobyliński Z., Rutkowska G. Propagandowe wykorzystanie archeologii w uzasadnianiu pol-

skich praw do Ziem Odzyskanych po drugiej wojnie światowej // Saeculum Christianum: pismo 

historyczne. 2006. N 13. S. 23. 
611 Ibid S. 24. 
612 Mazur Z. Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945–

1989. Poznań, 1995. S. 45. 
613 Kobyliński Z. Op. сit. S. 24. 
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стерства пропаганды, такие курсы должны были познакомить региональных 

чиновников с историей новых земель, помочь им утвердиться в их польском 

характере, тем самым расширить кругозор и обеспечить «здоровую основу» 

для практической деятельности на Воссоединенных землях614. Помимо исто-

рии, на курсах слушатели узнавали об экономике региона, показателях его 

развития, которые демонстрировали важность этих земель для будущего 

Польши. 

На курсах поднимался и вопрос о причинах утраты восточных областей 

бывшей Речи Посполитой и пользе расширения территории страны на запад. 

Так, в одной из лекций указывалось, что «вместо того, чтобы продолжать 

авантюрную экспансию в угоду интересам правящих классов, особенно на 

восток, что вело нас от одного несчастья к другому и, наконец, бросило в 

пропасть, теперь мы встали на почву политического реализма»615.  

Министерство Возвращенных земель также организовало курсы для 

представителей польской интеллигенции, в особенности работников образо-

вания616. Их цель состояла в том, чтобы познакомить преподавателей, прие-

хавших из разных областей Польши, а также из восточных пограничных об-

ластей, со сложными проблемами Воссоединенных земель для правильной 

подачи фактов и их интерпретаций для школьников и студентов617.  

Помимо курсов, различных устных лекториев, научные достижения в 

области изучения польской истории на Воссоединенных землях представля-

лись на суд общественности благодаря широко развернутой сети издательств 

просветительской и научно-популярной литературы, что способствовало 

ускоренному формированию требуемых представлений о прошлом и насто-

ящем новых территорий и укрепляло национальное самосознание618. Так, 

 
614 Wrzosek-Matlowa J. Kursy Informacyjne o Ziemiach Zachodnich Uniwersytetu Jagielloński-

ego i Akademii Górniczej w latach 1945–1948 // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1989. N 

4. S. 923–939. 
615 Zbiór wykładów wygłoszonych na wyższym kursie administracyjnym Ministerstwa Ziem 

Odzyskanych. Wrocław, 1947. S. 3–5. 
616 Domke R. Pod znakiem aktywizacji portu szczecińskiego…. S. 47. 
617 Szreta J. Historia Archeologii na Ziemiach Odzyskanych (1925–1960). Szczecin: Uniwersytet 

Szczeciński, 2014. S. 19. 
618 Nowak D. Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie 
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например, Западный институт в Познани опубликовал серию коллективных 

монографий под общим названием «Старые польские земли», которая вклю-

чала отдельные тома об Опольском крае, Нижней Силезии, Любушской Зем-

ле, Западном Поморье, Вармии и Мазурах619. Несколько раз в год проводи-

лись общенациональные конференции ученых и сессии Научного совета по 

изучению Воссоединенных земель с участием археологов, лингвистов, исто-

риков, юристов, географов, этнографов и других специалистов620. Научная 

деятельность освещалась и в прессе. В газетах и журналах появились посто-

янные рубрики «Узнай историю Возвращенных земель»621.  

В целом послевоенная пресса стала самым массовым инструментом 

трансляции идеологических установок о новых территориях. Еще в августе 

1944 г. в составе ПКНО был создан пресс-информационный отдел, который 

впоследствии был преобразован в Центральное Бюро контроля прессы и под-

чинялся Министерству общественной безопасности. Бюро выполняло функ-

ции органа цензуры по советскому образцу622.  

В этих условиях содержание газетных и журнальных публикаций в пол-

ной мере зависело от текущих политических установок властей и ими кон-

тролировалось, к этому часто добавлялась самоцензура со стороны редакто-

ров и журналистов. С другой стороны, в послевоенном обществе существо-

вала большая потребность в печатном слове, особенно на присоединенных 

территориях, где с нуля создавались все необходимые для функционирования 

общества органы и учреждения, а пресса на польском языке являлась знаком 

постепенной нормализации положения на этих землях.  

Сначала на отвоеванных землях стали распространяться общенацио-

нальные издания «Жечпосполита» и «Дзенник Польски», а затем дошла оче-

редь и до региональной прессы, среди которой наиболее тиражируемой была 
 

powojennego siedemdziesięciolecia. Zielona Góra; Gorzów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo 

Historyczne, 2015. S. 245. 
619 Kobyliński Z. Op. сit. S. 23. 
620 Nowak D. Op. сit. S. 245. 
621 Osadnik na Ziemiach Odzyskanych. 1946. N 6. S. 6–7; 1947. N 8. S. 4; N 13. S. 15; N 14. S. 

4; N 21. S. 13; 1948. N 19. S. 5. 
622 Romek Z. Cenzura prasy w Polsce Ludowej w latach 1944–1990. System, ludzie, metody // 

Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945–2012. Zielona Góra, 2013. S. 14. 
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газета «Дзенник Заходни»623. В январе 1945 г. вместе с продвижением фронта 

на запад польские газеты сообщали читателям о разных территориях на бу-

дущей карте Польши, которые должны были стать местами поселения для 

миллионов поляков624. В прессе утверждался тезис, что поляки «вступают на 

пястовские земли в верхнем течении Одры»625. В одном из номеров «Жечпо-

сполитой» была опубликована статья с характерным названием «Мы прихо-

дим на свои земли», в которой были представлены исторические и этногра-

фические аргументы о правах поляков на эти области626. Пресса приветство-

вала вхождение все большего числа новых городов и сел в границы польско-

го государства, указывая при этом на вину немцев как врагов и коварных 

германизаторов, фальсифицировавших статистические показатели о корен-

ных поляках на Воссоединенных землях627. Подвергалась критике немецкая 

историческая наука, которая характеризовалась как предвзятая и лживая. 

Немецкое видение истории Воссоединенных земель польские авторы назы-

вали просто «немецким мифом»628.  

Одновременно с антигерманской риторикой в государственной прессе 

развивалась тема славянского братства. Так, интервью с членами делегации 

из Чехословакии в Варшаве в газете «Дзенник Польски» поместили под сле-

дующим заголовком: «Новая эра славянской политики»629. Пик популярности 

славянской идеи приходится на 1945–1947 гг., что можно, например, увидеть 

в описании г. Вроцлава: «Древняя славянская земля на Одре и Нысе возвра-

щается спустя шесть веков на родину – разрушенная войной, опустевшая, 

освобожденная, пробуждающаяся к новой, иной жизни»630. В региональный 

прессе каждый шаг властей по удалению следов «неметчины» воспринимал-

ся как шаг к победе, т.е. возвращению к пястовскому наследию: «Скоро у нас 

 
623 Sobol S. Prasa powiatowa w Polsce: zarys historyczny. Kraków, 1975. S. 29.  
624 Polski Związek Zachodni // Rzeczpospolita. 1945. 9 stycznia. S. 1. 
625 Wkraczamy na ziemie piastowskie nad górnym biegiem Odry // Rzeczpospolita. 1945. 24. 

stycznia. S. 1. 
626 Sięgamy po swoje // Rzeczpospolita. 1945. 24 stycznia. S. 3. 
627Polacy na Śląsku niemieckim // Rzeczpospolita. 1945. 9 lutego. S. 3. 
628 Skończyć z mitem niemieckim // Trybuna Dolnośląska. 1946. 1 kwietnia. S. 5. 
629 Nowa era polityki słowiańskiej // Dziennik Polski. 1945. 16 maja. S. 1.  
630A we Wrocławiu wre już polskie życie! // Dziennik Polski. 1945. 21 maja. S. 2. 
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будет, как у Пястов»631. Параллели со временами Пястов стали одним из са-

мых распространенных приемов в публицистике тех лет. С достижениями 

времен Пястов сравнивалось и расширение береговой линии на Балтике632. 

Польская пресса демонстрировала читателю необратимость произошедших 

геополитических изменений, подчеркивая, что теперь главная задача для всех 

поляков на Воссоединенных землях – полностью удалить следы германского 

присутствия.  

Одним из важнейших направлений в преобразовании символического 

пространства новых территорий была смена топонимов, вызванная объек-

тивными потребностями. Действия по ликвидации немецких названий на 

польские вытекали из задач унификации культурного ландшафта Воссоеди-

ненных земель для их последующей интеграции в составе Польши, а также 

необходимости подчеркнуть их «исконно польский» характер в глазах поля-

ков и мирового сообщества. Против резкой смены немецких географических 

названий поначалу выступали советские военные, которые ориентировались 

на освобожденных территориях в основном по трофейным немецким картам, 

а также это упрощало их взаимодействие с местным немецким населением, 

которое преобладало на первых порах633.  

Процесс полонизации германских топонимов на Воссоединенных зем-

лях первоначально носил стихийный характер, происходил одновременно с 

пребыванием переселенцев из центральных и южных воеводств Польши. Но-

воселы сразу же по прибытию стремились переименовать немецкие населен-

ные пункты. В первую очередь поселенцы восстанавливали прежние поль-

ские названия, германизированные в духе пуризма в 1920–1930-е гг. (меняли 

Данциг на Гданьск, Оппельн на Ополе,  Алленштайн на Ольштын, Хейльс-

 
631Rozpoczynamy ostatni etap repatriacji Niemców // Naprzód Dolnośląski. 1946. 25 paździer-

nika. S. 5. 
632 Wrota na świat otwarte // Dziennik Bałtycki. 1945. 22 maja. S. 3. 
633 Деятельность советских военных комендатур по ликвидации последствий войны и ор-

ганизации мирной жизни в Советской зоне оккупации Германии 1945–1949. Сборник до-

кументов / отв. ред. В.В. Захаров. М.: РОССПЭН, 2005. С. 241; Woźniczka Z. Górny Śląsk 

jako region wielu granic: uwagi historyka // Anthropos? 2010. N 14–15. S. 56. 
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берг на Лидзбарк-Варминьски,  Эльбинг на Эльблонг и т.п.)634 или заменяли 

немецкие названия с помощью калькированного перевода на польский язык 

(Ноймарк на Нове-Място, Гросс Рад на Рада Велька,  Гуттштадт – Добре Мя-

сто, Ноевельт – Новы Швят, Николайкен – Миколайки, Руссель на Решель и 

т.д.)635.   

Данная гражданская инициатива, которая несла в себе, безусловно, пат-

риотические мотивы, на практике создавала путаницу в процессе освоения 

новых территорий. Так, некоторые населенные пункты могли иметь несколь-

ко польских вариантов названий, также параллельно могли существовать 

польские и немецкие топонимы.  

Польские названия городов и сел, данные новоселами, часто никак не 

были связаны с исторической и топографической информацией о местности, 

носили случайный и непродуманный характер636. Инициаторами скорейшего 

переименования выступали только что сформированные польские органы 

самоуправления (воеводы, старосты, бурмистры) и различные государствен-

ные службы (Государственная почта, Лесное управление и др.) без какого-

либо согласования между собой637. Одним из первых таких учреждений было 

Региональное управление государственных железных дорог в г. Познани, ко-

торое занялось переименованием станций одновременно с вводом в эксплуа-

тацию железных дорог, чтобы переселенцев встречали польские названия638.  

Отсутствие законодательной базы и унифицированных процедур, регу-

лирующий данный вопрос, а также четких инструкций со стороны Варшавы 

только усугубляло проблему самовольных действий. Народное творчество 

особенно ярко проявлялось в названиях городского ландшафта (улиц, про-

 
634 Nazwy miejscowości na obszarze Ziem Odzyskanych // DU MZO. 1947. N 4. S. 21. 
635 Nazwy miejscowości na Ziemiach Odzyskanych // Osadnik na Ziemiach Odzyskanych. 1947. 

N 11. S. 5. 
636 Nazwa dokumentem przeszłości regionu / red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Ku-

charski. Wrocław: Wydawn. Oświatowe, 2010. S. 45; Żuraszek I. Kształtowanie się nazw 

miejscowych na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej // Gwary i nazewnictwo na ziemiach 

zachodnich i północnych / red. E. Homa. Zielona Góra, 1998. S. 245–250. 
637 Walczymy z pozostalościami niemczyzny? // Osadnik na Ziemiach Odzyskanych. 1947. N 

10. S. 5; Utracki D. D. Op. сit.  S. 111. 
638 Żuraszek I. Op. cit. S. 245. 
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спектов, площадей, скверов и др.), которые неоднократно меняли свои назва-

ния в течение короткого времени. Все это создавало некоторый топонимиче-

ской хаос, который, безусловно, создавал определенные проблемы при осво-

ении Воссоединенных земель как центральным властям, так и самим пересе-

ленцам639.  

Процесс унификации топонимов на Воссоединенных землях стал приоб-

ретать системный подход только после передачи городов и поселков под 

управление польской администрации. Первыми о необходимости наведении 

порядка в этом вопросе заговорили ученые ономастической секции Западно-

го института в Познани640. Прошедший 11–13 сентября 1945 г. в Щецине 

Первый съезд ономастов Польши своими решениями регламентировал даль-

нейшие преобразования топонимики на Воссоединенных землях.   

Съезд утвердил состав группы ученых, которые должны были заняться 

разработкой топонимических регламентов на основе следующих принципов 

полонизации топонимов для бывших германских территорий: 1) главным ис-

точником для восстановления исторически верных польских топонимов стал 

многотомный «Географический словарь Королевства Польского»641; 2) если 

существовало несколько польских вариантов названий, предпочтение отда-

валось наиболее позднему; 3) калькированный перевод немецких топонимов 

на польский язык признавался недопустимым; 4) новое польское название 

должно было быть утверждено сразу же с производными формами, в том 

числе с наименованием его жителей; 5) если исконно польский вариант 

названия отыскать не удавалось, комиссией предлагалось использовать 

древнеславянские названия, в которых были бы отражены особый ландшафт 

местности, исторические связи этого населенного пункта с Польшей, а также 

название мест выхода переселенцев, поселившихся в указанном населенном 

 
639 Ulice nie będą przemianowywane // Życie Olsztynskie. 1947. 23 sierpnia. S. 7. 
640 Kolańczyk K. Badania naukowe wobec konieczności chwili // Przegląd Zachodni. 1946. N 1. 

S. 71–72. 
641 Słownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow słowiańskich. Warszawa, 1880-

1902. T. 1–15. 
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пункте642. Проблемами реполонизации топонимов на Воссоединенных землях 

также занимались научные объединения и институты во Вроцлаве, Катови-

цах, Ольштыне и других городах643.  

Следующим шагом стало учреждение в Варшаве Главной комиссии по 

установлению географических названий при Министерстве государственного 

управления в январе 1946 г. В ее состав вошли крупные польские ученые – 

лингвисты, этнографы, историки, географы, юристы. Возглавлял работу 

председатель Польского географического общества С. Сроковский644. Для 

продуктивной работы комиссии было организовано прямое взаимодействие с 

воеводскими властями, а также на местах создавались региональные отделе-

ния: в Познани для Западной Померании и Любушской земли, в Кракове для 

Силезии и Восточной Пруссии645.  

Главное направление своей работы члены комиссии видели не в созда-

нии новых топонимов, а в попытке восстановить как можно большее количе-

ство старых польских названий, германизированных и утраченных со време-

нем. Концептуальной основой для возвращения польских названий населен-

ных пунктов Воссоединенных земель служили источники по средневековой 

Польше, когда своего расцвета достигла династия Пястов. Если первоначаль-

ные исторические польские варианты отсутствовали, комиссией предлага-

лось использовать существовавшие до германизации этих земель древнесла-

вянские или балтийские (старопрусские) топонимы, которые следовало толь-

ко предварительно «очистить от немецкого налета»646. Если и они отсутство-

вали, приходилось использовать новые названия, не опирающиеся на какую-

либо историческую традицию.  

 
642 Wagińska-Marzec M. Ustalanie nazw miejscowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych // 

Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych / red. Z. 

Mazur. Poznań, 1997. S. 381; Lewandowska I. Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 

1945–1989. Olsztyn: Uniw. Warmińsko-Mazurski, 2012. S. 136. 
643 Nazwa dokumentem przeszłości regionu. S. 51. 
644 Nazwy miejscowości na Ziemiach Odzyskanych // Osadnik na Ziemiach Odzyskanych. 1947. 

N 11. S. 5. 
645 Ustalanie nazw miejscowości na obszarze Ziem Odzyskanych. Okólnik N 128 MZO, 15 lis-

topada 1946 r. // DU MZO. 1946. N 13. S. 13–14. 
646 Sobczak E. Op. cit. S. 97. 
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Процедура полонизации топонимов состояла из нескольких этапов. В 

первую очередь предложение поступало в региональные комиссии в Кракове 

и Познани, где после рассмотрения с учетом всех пожеланий польских посе-

ленцев направлялось на проверку в Главную комиссию, откуда передавалось 

на общее утверждение министру Возвращенных земель. Принятые решения 

приобретали юридическую силу после их публикации в правительственном 

издании «Монитор Польский» и бюллетене Министерства Возвращенных 

земель. В первую очередь трансформация топонимов коснулась столиц вое-

водств и крупных городов: Штеттин стал Щецином, Торн – Торунью, Оп-

пельн – Ополе, Бреслау – Вроцлавом, Кольберг – Колобжегом и т.п.647  Часть 

населенных пунктов Воссоединенных земель получили свои названия в честь 

признанных на национальном уровне региональных деятелей. Так, город 

Летцен в бывшей Восточной Пруссии был переименован в Гижицко в честь 

мазурского пастора и просветителя Густава Гижицкого. Город Сенсбург был 

переименован в Мронгово в честь Кшиштофа Мронговиуша, одного из пер-

вых ученых, изучавших фольклор кашубов. Город Рихенбах в Нижней Силе-

зии был переименован в Дзержонюв в честь знаменитого силезского ученого 

Яна Дзержона. А Растенбург стал Кентшином в память об известном истори-

ке, борце с германизацией Войцехе Кентшиньском648.   

Несмотря на то, что официально существовал запрет на прямой перевод 

немецких названий на польский язык, это не означало, что данный лингви-

стический прием не применялся на практике. В этом правиле возникало ис-

ключение, когда в немецком названии были отражены природно-

географические особенности ландшафта, или на территории, прилегающей к 

населенному пункту, существовал какой-либо известный исторический объ-

ект.  

На Воссоединенных землях также были распространены издавна поло-

 
647 Zarządzenie o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości // Monitor Polski. 

1946. N 44. S. 85–86. 
648 Nowe nazwy miejscowości w wojewodztwie Olsztynskim // Wiadomości Mazurskie. 1946. 5 

czerwca. S. 3; Nazwy miejscowości na Ziemiach Odzyskanych // Osadnik na Ziemiach 

Odzyskanych. 1947. N 11. S. 5. 
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низированные топонимы (Лидзбарк, Оструда, Ольштын и т.д.). Данные 

названия не подвергались какой-либо трансформации в связи с тем, что они 

изначально были производными от прибалтийских корней и употреблялись 

поляками со времен Средних веков. В связи с этим основной задачей Глав-

ной комиссии при адаптации названий указанных топонимических групп бы-

ло удаление присущих немецкому языку окончаний, такие как -wald, -bork и 

др. Исключения делались только для известных в масштабах мировой исто-

рии населенных пунктов, например, для таких как Мальборк и Фромборк. 

Последний город являлся местом захоронения Николая Коперника, знамени-

того астронома и автора гелиоцентрической системы, в честь которого пер-

воначально планировалось переименовать город в Коперниково, однако дан-

ная инициатива была отклонена649.  

Принятые Главной комиссией решения в рамках реполонизации топо-

нимов на Воссоединенных землях иногда подвергались критике со стороны 

местных жителей и средств массовой информации. Решения комиссии назы-

вали непоследовательными, авторов упрекали в излишней «творческой» са-

мостоятельности при разработке новых географических маркеров, использо-

вании исторических, но неизвестных для простых поляков названий, которые 

не находили отклика у поселенцев и местных властей. Так, например, жители 

Цигельшойне негативно отнеслись к возвращению исторического названия 

населенного пункта – Вшевильки. Восстановленное исконно славянское 

название ассоциировалось у деревенской общественности со вшами и вызы-

вало насмешки среди жителей соседних населенных пунктов. Однако стоит 

отметить, что Главная комиссия сумела отстоять возвращение оригинального 

названия указанного населенного пункта, которое сохранилось до наших 

дней650.  

 
649 Tomkiewicz R. O działalności Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów 

Fizjograficznych na terenie Warmii i Mazur // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2004. N 4. S. 

544. 
650 Jankowska-Nagórka A. «Deteutonizacja» Dolnego Śląska w latach 1945–1949 jako przykład 

polityki władz Polski Ludowej wymierzonej przeciwko niemczyźnie. Kraków: Uniwersytet 

Pedagogiczny, 2017. S. 224; Sochacka S. Zmiany nazw miejscowych na Śląsku Opolskim po 

1945 r. // Rocznik Ziem Zachodnich. 2017. Т. 1. S. 348. 
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Стоит также отметить, что несмотря на утвержденные комиссией назва-

ния, среди местного населения в первые годы чаще использовались именно 

те варианты, которые были даны самими переселенцами или местными вла-

стями651. 

Несмотря на публичную критику со стороны польской общественности, 

деятельность комиссии по переименованию топонимов Воссоединенных зе-

мель была завершена в 1950 г. Менее чем за пять лет результатом ее работы 

стало переименование более 32 тыс. топонимов на Воссоединенных зем-

лях652. 

Еще одним направлением в дегерманизации топонимов стало городское 

пространство. Первый этап удаления немецких топонимов из городов начал-

ся уже весной 1945 г., когда по инициативе польских уполномоченных при 

поддержке советских комендатур были демонтированы таблички с именами 

германских вождей, кайзеров и полководцев и появлялись улицы, посвящен-

ные «Юзефу Сталину», Маршалу Рокоссовскому, Грюнвальдской битве653, а 

также площади Красной Армии и Славянского Единства654.  

Требования по реполонизации городской среды были изложены в цир-

куляре МВЗ № 28 от 10 апреля 1947 г. Сохраняли свои названия в переводе 

на польский те улицы, которые содержали в себе информацию с указанием 

направления (ул. Вроцлавская, т. е. ведущая во Вроцлав), служившие ориен-

тиром в городском пространстве, указывающие на важные социальные-

культурные и административные маркеры (Парковая, Замковая, Цирковая, 

Почтовая, Озерная, Больничная), отражающие особенности топографии 

(Длинная, Узкая), обозначающие исторически сложившиеся кварталы города 

(Ремесленная, Торговая, Пекарская, Кузнечная) и т.д.  

Имена немецких деятелей, напротив, полностью исчезали из городской 

топонимики. Им на смену приходили польские национальные герои, выдаю-

 
651 Utracki D. Op. cit. S. 58. 
652 Ibid. S. 117. 
653 Wagińska-Marzec M. Wokół zmian nazewnictwa ulic na Ziemiach Zachodnich i Północnych 

po 1945 r. // Rocznik Ziem Zachodnich. 2017. N 1. S. 398–399.  
654 Pomnik na pl. Wolności Słowiańskej ku czci bohaterów Warmii i Mazur // Wiadomości 

Mazurskie. 1946. 7 września. S. 3. 
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щиеся государственные деятели, ученые, художники и писатели, а также из-

вестные поляки, имевшие конкретные заслуги перед регионом или данным 

городом655. Смена городской топонимики происходила по инициативе город-

ских или поселковых рад народовых, для которых специальные экспертные 

комиссии заранее готовили предложения с вариантами для переименования.  

Вот как выглядели результаты кампании по переименованию в Зелене-

Гуре (тогда в составе Познаньского воеводства): 37% названий улиц и пло-

щадей были переводами с немецких оригиналов, еще 29% были даны в честь 

польских государственных, общественных и культурных деятелей. На 

остальную треть приходились новые топонимы, имевшие политико-

идеологическую направленность (ул. 1 Мая, пл. Героев), подчеркивающие 

славянский характер этой земли (Славянская пл., ул. Лужицкая, ул. Брани-

борская), апеллирующие к военным событиям (ул. Артиллерийская, ул. 

Уланская) и пр.656 

В отличие от реполонизации названий населенных пунктов, процесс 

трансформации внутригородской топонимики затянулся на более длитель-

ный период, иногда параллельно существовало несколько вариантов назва-

ний одних и тех же улиц, а у многих новых названий еще не было657.  

Помимо этого, запоздание с реполонизацией городской топонимики бы-

ло связано с политическими процессами в Польской Республике. В 1947–

1948 гг. разгром «буржуазной оппозиции» и разоблачение «право-

националистического уклона» В. Гомулки отразились в том числе и на смене 

культурной политики на Воссоединенных землях. Так, объекты городского 

пространства, названные в честь региональных деятелей, заменили на имена 

общепольских героев или названия в честь недавних исторических событий 

(Победа, Свобода, Возрождение, Польская армия и т.д.)658.  

Помимо борьбы с германизированными названиями улиц, польская об-

 
655 Nazwy ulic Olsztyna ostatecznie ustalone // Wiadomości Mazurskie. 1946. 4 sierpnia. S. 3; 

Nazwy ulic w Olsztynie ostatecznie ustalone // Wiadomości Mazurskie. 1947. 5 lutego. S. 3. 
656 Wagińska-Marzec M. Wokół zmian nazewnictwa.... S. 403. 
657 Ulice nie będą przemianowywane // Życie Olsztynskie. 1947. 23 sierpnia. S. 7. 
658  Okólnik N 226 w sprawie nazw ulic i placów publicznych // DU MZO. 1948. N 3. S. 8. 
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щественность активно боролась с любой демонстраций немецкого языка. 

Местные власти и новоселы организовывали рейды по уничтожению немец-

ких табличек и вывесок на ресторанах, магазинах, муниципальных и частных 

домах659.  

Польские власти также стремились удалить все следы насильственной 

германизации применительно и к антропонимам. Коренных жителей Воссо-

единенных земель власти рассматривали в качестве главного аргумента для 

возвращения Польши на эти территории, поэтому в интересах государства 

необходимо было скорейшим образом вернуть местным жителям утраченную 

ими польскость. 

Реполонизация поляков-автохтонов, в большей степени ассоциирующих 

себя с немецкой культурной традицией, предполагала реализацию програм-

мы по изменению немецких имен собственных на польские, через их лингви-

стическую адаптацию в соответствии с грамматикой польского языка, а так-

же восстановление польских имен, которые были утрачены этническими по-

ляками в ходе языковых экспериментов нацистских властей в 1930-х гг. Вла-

сти выдвигали тезис о том, что толерантное отношению к германизирован-

ным именам автохтонов могло способствовать развитию сепаратистских 

инициатив со стороны коренных жителей Воссоединенных земель, что могло 

бы послужить основанием для пересмотра польско-германской границы660. 

Власти также учитывали и проблему интеграции польских переселенцев и 

автохтонов в единый социум. Немецкое прошлое автохтонов, в частности от-

раженное в их именах, вызывало негативную реакцию у приехавших на Вос-

соединенные земли поляков, которые уничижительно называли коренных 

жителей немцами или швабами661.  

На страницах региональной прессы утверждалось, что, несмотря на мно-

говековое германское присутствие, польская национальная идентичность не 

 
659 Bierzmy przykład z Braniewa: Usuńmy ślady niemczyzny // Życie Olsztynskie. 1947. 7 lipca. 

S. 8. 
660 Woźniczka Z. Górny Śląsk jako region wielu granic: uwagi historyka // Anthropos? 2010. N 

14-15. S. 57; Świder M. Odniemczanie na Opolszczyźnie w latach 1945–1950 na przykładzie 

zmian nazwisk // Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. 2009. N 5. S. 113–127. 
661 Jankowska-Nagórka A. Op. cit. S. 76. 
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переставала здесь доминировать. А польские фамилии были, как отмечалось 

в прессе, лишь «насильственно искажены ужасными по звучанию немецкими 

языковыми формами», что являлось следствием «сознательных империали-

стических действий немецкой администрации по разграблению пястовских 

земель»662.  

Правовой основой для проведения тотальной реполонизации имен и фа-

милий автохтонов первоначально стали законодательные акты Второй Речи 

Посполитой663. 10 ноября 1945 г. для ускорения реполонизации имен и фами-

лий автохтонов правительством был принят декрет «Об изменении и уста-

новлении имен и фамилий». В нем были прописаны три направления в изме-

нениях имен собственных: полная смена имени и фамилии, адаптация не-

польских имен и фамилий к польской грамматике или фонетике, а также 

присвоение новых фамилий664.  

Учет процесса изменения имен и фамилий проводился главами местного 

самоуправления, которые ежемесячно должны были предоставлять отчет в 

воеводское управление, а Министерство Возвращенных земель осуществляло 

общие координацию и контроль. Юридически смена имени и фамилии могла 

проводиться только по личному заявлению автохтона. Несовершеннолетним 

для смены имени требовалось официальное заявление от одного из родите-

лей, сироты получали фамилии, как правило, по фамилии опекуна665. При ре-

полонизации имен воеводы сосредоточили свои действия в первую очередь 

на новорожденных детях. Так, например, воевода г. Ополе в апреле 1946 г. 

сообщил всем должностным лицам, что сотрудник ЗАГСа может отклонить 

запись имени при рождении ребенка, использование которого может затруд-

нить жизнь в обществе, вследствие чего было запрещено использовать гер-

 
662 Wola ziem zachodnich // Odra. 1945. 5 września. N 4. S. 1−2  
663 Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk // DU RP. 1919. N 88. 

S. 478; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. // DU RP. 1934. 

N 110. S. 2267. 
664 Dekret o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk, 10 listopada 1945 r. // DU RP. 1945. N 56. S. 

517–520. 
665 Konieczność legalizowania odpisów // DU MZO. 1946. N 12. S. 16; Zmiana nazwiska 

mężatek i nieletnich // DU MZO. 1947. N 3. S. 9–10.  
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манизированные имена666.  

Так, в первые послевоенные годы сотни людей сменили имена Адольф 

или Адольфина, объяснив это тем, что они не хотели носить имя, которое но-

сил величайший преступник в мире. Также автохтоны отказывались от попу-

лярных немецких имен Фердинанд, Зигфрид, Альфред, Вильгельм, Виль-

гельмина, Оттон, Рудольф, Герман и Хильда667. 

Однако кампания по смене имен проходила медленно из-за нежелания 

самих коренных жителей отказываться от своих имен, которые служили 

формой самоидентификации. Важную роль играл и религиозный фактор, 

ведь для людей верующих имя, данное при крещении, считалось неприкос-

новенным. Такое отношение нашло резкое осуждение в прессе. Так, в силез-

ской газете «Дзенник Заходни» вышла статья под названием «Зловещие име-

на», в которой по этому поводу говорилось: «От всего, чего касалась немет-

чина, исходит отвратительный запах. Вот почему для нас эти германские 

имена просто воняют. Мы знаем, что те, кто носит их, не виноваты… Бедные 

Вильгельмы, Курты или Вилибайды, бедные Хильдегарды, Ирмгарды и Тру-

ды ходят по миру и просят помилования. Они хотят называть себя по-

другому, они хотят носить другие имена. Польские имена». Автор статьи 

называл эту ситуацию «ненормальной», призывал местные власти поскорее 

вернуть исконно польские имена жителям Воссоединенных земель668.  

Для скорейшего разрешения данной проблемы 28 апреля 1946 г. был 

принят закон «О предоставлении гражданства польского государства лицам 

польской национальности, проживающим на Возвращенных землях»669. По-

сле верификации и присяги на верность государству поляки-автохтоны полу-

чали временное свидетельство, удостоверяющее статус польского граждани-

на, что позволяло им начать процесс по изменению имени и фамилии. Заявки 

 
666 Świder M. Op. cit. S. 120. 
667 Janicka S. Zmiany imion i nazwisk u osiedleńców na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–

1950 w świetle akt Starostwa Powiatowego Gorzowskiego Nadwarciański // Rocznik 

Historyczno-Archiwalny. 2010. N 17. S. 314. 
668 Złowrogie imiona // Dziennik Zachodni. 1945. 22 marca. S. 2. 
669 O obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej, zamieszkałych na obszarze 

Ziem Odzyskanyc, 28 kwietnia 1946 r. // DU MZO. 1946. N 4. S. 11–12. 
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принимались на всю семью вместе со взрослыми детьми. Даже отсутствие 

справки о польском гражданстве или декларации о лояльности не мешало 

этой процедуре. Необходимо было только указать, что заявитель предоставит 

недостающие документы позднее. В течение 1947 г. МВЗ направляло на ме-

ста циркулярные письма с призывами контролировать процессы верифика-

ции и смены имен, а также защищать от нападок и преследований автохтон-

ное население670.  

Однако сам текст декрета «Об изменении и установлении имен и фами-

лий» предоставлял возможности для использования административных ме-

тодов с целью ускорения данного процесса. Так, в пункте №12 указывалось, 

что «если возникают сомнения… уполномоченный орган может установить 

фамилию… по своему усмотрению, при этом такое решение будет иметь 

обязательный характер»671. Тем самым на высшем государственном уровне 

была заложена юридическая коллизия, которая позволяла органам местной 

власти принудительно изменять имена и фамилии автохтонов без их уведом-

ления. Последствия такой порочной практики отражены в воспоминаниях 

коренных жителей Воссоединенных земель, которым выдавали документы с 

обновленными именами, совершенно не совпадающими с теми, что были 

указаны в их заявлениях672.  

Воеводским комиссиям был рекомендован список имен, которые долж-

ны были отражать польское происхождение их носителей. Так, Вильгельм 

должен был быть изменен на Игнаций, Энгельберт на Зигмунд, Адольф на 

Иосиф, Герхард на Кароль, Манфред на Петра, Эрна на Ирина, Хильдегарда 

на Агнешка, Рита на Мария. На замену рекомендовались такие популярные 

имена, как Казимир, Станислав, Яцек, Збигнев, Ванда, Барбара, а также 

крайне редко встречаемые у поляков имена «общеславянские»: Хлебослав, 

Ярополк, Лехослав, Юрислав и др. Последние варианты не соответствовали 

 
670 Okólnik o niewłaściwe ustosunkowanie się do spraw obywatelstwa ludności stale osiadłej na 

Ziemiach Odzyskanych z 5 czerwca 1947 r. // DU MZO. 1947. N 6. S. 14–15. 
671 Dekret o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk... S. 519. 
672 Roksztajn R. Polonizacja imion i nazwisk w Reńskiej Wsi. URL: http://e-

historie.pl/wywiady-radiowe/w-polsce-ludowej/pierwsze-lata-po-wojnie/#polonizacja-imion-i-

nazwisk-w-usc-w-renskiej-wsi/ (дата обращения: 25.02.2020). 
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католической традиции и встречали противодействие у автохтонов. Среди 

«отказников» было много учителей, врачей и других представителей интел-

лигенции673.  

Полонизации имен и фамилий автохтонов официально представлялась 

как возможность для соотечественников, переживших «ужасы германиза-

ции», начать новую жизнь, обеспечить им наиболее благоприятные условия 

адаптации в заново обретенной Родине. Однако в действительности политика 

реполонизации антропонимов сопровождалась нарушениями прав новоиспе-

ченных польских граждан. Административный прессинг при смене антропо-

нимов воспринимался ими как совершенно незаслуженное наказание за пре-

ступления нацистов. 

Так, посетившая в 1947 г. Гданьское воеводство инспекция из Варшавы 

заявляла, что кампания по реполонизации в воеводстве не дала требуемых 

результатов. Более 80% кашубов, по мнению воеводы и повятских старост, 

хотели как можно скорее покинуть Польшу674.  

Помимо ограничений на использование германизированных имен, 29 

января 1945 г. указом Временного правительства автохтонам запрещалось 

публично употреблять немецкий язык и его диалекты в устной и письменной 

формах675. Сам министр образования С. Скшешевский 4 июня выступил с ре-

чью, в которой призвал активизировать усилия по полонизации, которую 

должна была провести послевоенная школа: «В ваших руках, учителя, буду-

щее этой земли. Вы должны вырвать с корнем сорняки неметчины. А вы, де-

ти, должны работать так, чтобы Польша, мать наша, была великой, могуще-

ственной и демократической»676. 

Исходя из этих настроений, можно представить, что обучение и исполь-

зование немецкого языка в системе образования стало практически невоз-
 

673 Klimaschka N. W obronie własnej tożsamości. Przymusowe zmiany nazwisk w powojennym 

Кaciborzu // Gospodarka. Rynek. Edukacja. 2018. T. 19. N 4. S. 6–7; Baster M. Malinowski, 

dawniej Freihofer. URL: https://archiwum.rp.pl/artykul/417444-Malinowski-dawniej-

Freihofer.html (дата обращения: 25.02.2020). 
674 Mironowicz E. Polityka narodowościowa PRL. Białystok: Wydanie Białoruskiego To-

warzystwa Historycznego, 2000. S. 79. 
675 Linek B. Op. сit. S. 217. 
676 Minister Oświaty w Bytomiu // Dziennik Zachodni. 1945. 5 czerwca. S. 3. 
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можным. Этому способствовали и инициативы снизу. Ряд молодежных орга-

низаций обратились в Министерство образования с просьбой полностью от-

казаться от преподавания немецкого языка677. По распоряжению министра он 

был изъят из школ в октябре 1945 г.678 Руководящим принципом для после-

военного образования в это время стал лозунг: «Построить демократическую, 

антинемецкую и славянскую новую польскую школу»679. Среди перегибов в 

этой сфере можно указать на случаи давления на автохтонов, когда детям в 

школе даже на переменах запрещалось говорить на своих диалектах, как в 

случае с мазурским говором680. 

Польские власти опасались, что терпимость к использованию немецкого 

языка может способствовать его укоренению среди жителей Воссоединенных 

земель, с чем впоследствии трудно будет бороться. Они не желали также 

формирования здесь своего рода «немецкого меньшинства», что позволило 

бы в будущем вмешиваться во внутренние польские дела из-за границы681.  

И несмотря на то, что борьба с немецким языком была объявлена прио-

ритетной задачей, а для автохтонов повсеместно были организованы специ-

альные курсы польского языка, проблема двуязычия сохранялась еще долгое 

время, даже среди детей, посещающих польские школы682.  

Особое внимание было уделено преподаванию истории в школах таким 

образом, чтобы в нужном свете трактовать принадлежность Воссоединенных 

земель к национальному польскому государству. В школах устраивались бе-

седы о решающей роли СССР в восстановлении независимости Польши, 

приобретении западных земель и поддержания мира683. Профессора универ-

ситетов и сотрудники других высших учебных заведений проводили специ-

 
677 W sprawie nauczania języka niemieckiego // Rzeczpospolita. 1945. 1 czerwca. S. 3. 
678 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1945 r. w sprawie ustalenia 

właściwości delegatów do spraw młodzieży szkół wyższych // DU RP. 1945. N 46. S. 394. 
679 Pokłosie zjazdu oświatowego w Łodzi // Dziennik Polski. 1945. 2 lipca. S. 7. 
680 Gełdon K. Wysiedlać czy repolonizować? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i 

Mazurów po 1945 roku // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2002. N 3. S. 475. 
681 Janicka S. Op. cit. S. 315. 
682 Linek B. Op. сit. S. 217. 
683 Osiński Z. Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: 

uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne. Lublin: UMCS, 2010. S. 37. 
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альные лекционные курсы для учителей, тематика которых строились вокруг 

доказательств тезиса о том, что западные и северные земли являются неотъ-

емлемой частью Польши и что они наконец-то вернулись «в родную га-

вань»684. 

Послевоенные изменения польских границ повлияли на сокращение 

числа тем, касающихся «восточных кресов», и увеличение объема знаний об 

истории Воссоединенных земель. Польские пропагандисты видели в этом 

компромисс между максимально полной и объективной картиной прошлого 

и текущими политическими и идеологическими потребностями685.  

Взгляды на цели преподавания истории нашли отражение на страницах 

профессиональной учительской прессы. По мнению преподавателей и мето-

дистов, именно история должна в обязательном порядке дополнять занятия 

по польскому языку в процессе реполонизации коренных жителей Воссоеди-

ненных земель. Прошлое Польши должно было подводить к мысли о том, что 

результаты Второй мировой войны означают окончательное и бесповоротное 

воссоединение исторических польских земель и объединение всех поляков в 

одном государстве686. 

Реполонизация культурного ландшафта коснулась и предметов матери-

альной культуры. Памятные объекты, посвященные важным событиям гер-

манской истории, были совершенно чужды новым поселенцам. Для поляков, 

которые только что прошли через различные трагические события, связанные 

с войной, немецкая культура воспринималась безоговорочно враждебной687. 

Процессы, происходившие на Воссоединенных землях, требовали, если это 

было возможно, «переработки» культурных объектов, либо их удаления и 

замены вновь созданными местами памяти, ориентированными на связь с 

 
684 Szreta J. Historia Archeologii na Ziemiach Odzyskanych (1925–1960). Szczecin: Uniwersytet 

Szczeciński, 2014. S. 19. 
685 Uwagi dotyczące realizacji programu historii // Praca Szkolna. 1946. N 3. S. 56–63. 
686 Historia i geografia Polski jako czynnik repolonizacji // Praca Szkolna. 1946. N 6. S. 211–

213. 
687 Biskupska K. Przestrzeń i zieleń // O krajobrazie kulturowym Ziem Zachodnich i Północnych 

— inaczej.  Poznań: Instytut Historii UAM, 2018.  S. 414. 
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польской идентичностью688. Речь шла о своеобразном «присвоении» обще-

ственного пространства. С другой стороны, это было действие, направленное 

на демонстрацию мировому сообществу того, что поляки вернулись на свои 

отвоеванные земли.  

Уничтожению в первую очередь подверглись памятники, связанные с 

нацистским режимом. Демонтировались также все монументы, изображаю-

щие исторических личностей, напрямую связанных с германской государ-

ственностью. Так, например, памятники Фридриху Вильгельму, Фридриху 

Великому, Вильгельму I, Бисмарку и многим другим сразу же подверглись 

сносу689. Места многочисленных мемориалов в честь немецких героев и 

жертв Первой мировой войны неоднократно служили для установления, ча-

сто даже с использованием соответствующих постаментов, новых памятни-

ков690. Так, во Вроцлаве было ликвидировано 18 памятников германским гос-

ударственным и общественным деятелям, а также снесены или частично «пе-

репрофилированы» около 20 обелисков, посвященных главным образом 

жертвам Первой мировой войны691. В Вармии был демонтирован знаменитый 

Танненбергский мемориал, массивные гранитные блоки с которого пошли на 

строительство Памятника благодарности Красной армии в Варшаве (открыт в 

1954 г.)692. 

Война разрушила значительную часть архитектурного наследия в горо-

дах, однако и после окончания военных действий некоторые исторические 

здания и сооружения подверглись нерациональному уничтожению693. Как 

 
688 Mazur Z. Dziedzictwo wyłączne, podzielone, wspólne // Wspólne dziedzictwo? Ze studiów 

nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Poznań, 2000. 

S. 813. 
689 Czajkowski P., Pabjan B. Symbole w pamięci zbiorowej Wrocławia: pomniki jako wehikuł 

lokalnej pamięci historyczno-kulturowej // Tradycja dla współczesności: wartości i etos. Lublin: 

UMCS, 2015. S. 67–86. 
690 Stachowiak A. Niemieckie cmentarze na Ziemiach Zachodnich jako miejsca niepamięci. 

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. S. 129. 
691 Czajkowski P., Pabjan B. Op. сit. S. 76. 
692 Костяшов Ю.В., Сергеев В.В. Региональная политика… С. 122. 
693 W sprawie gospodarowania materiałami uzyskanymi z rozbiórki budynków zniszczonych w 

miastach i osiedlach oraz wywozu tych materiałów poza teren Ziem Odzyskanych 15 lipca 1947 

r. // DU MZO. 1947. N 8. S. 16–17; W sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w 

niektórych miejscowościach na obszarze województwa wrocławskiego i poznańskiego z dnia 30 
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показали инспекции внеплановых комиссий Министерства культуры и ис-

кусства, снос поддающихся восстановлению и ремонту зданий происходил 

хаотично, без соблюдения каких-либо правил, без получения соответствую-

щего разрешения от органов власти и, что самое главное, демонтажу подвер-

гали даже сооружения, которые очевидно представляли собой ценные объек-

ты историко-культурного наследия: замки, церкви и ратуши, крепостные сте-

ны, башни. Случалось, что существующие со времен Средневековья мелио-

рационные системы, каналы закапывались, чтобы просто «выровнять пло-

щадь»694. Кроме того, в документах МВЗ отмечалось, что довольно часто, 

особенно в Ольштынском воеводстве, жилые дома возводились на фунда-

ментах частично разрушенных фортификационных сооружений695.  

Утилитарное отношение к немецкому историко-культурному наследию 

отчасти оправдывалось тотальной послевоенной разрухой. В текущей пропа-

ганде много говорилось о том, что для восстановления разрушенной врагом 

столицы Варшавы необходимо использовать строительные материалы с по-

строек на бывшей территории врага696. Такая пропаганда вполне могла спо-

собствовать ускоренному сносу и разбору исторических зданий в западных 

воеводствах для отправки материалов для восстановления столицы, ведь ис-

торико-культурные объекты врага, как считалось, не имели для поляков ни-

какой ценности. Эта практика была существенно ограничена после того, как 

в сентябре 1947 г. МВЗ приняло постановление «Об охране исторических 

зданий», что во многом позволило сохранить архитектурное наследие горо-

дов Воссоединенных земель697.  

 А вот немецкие кладбища не получили никаких охранных грамот, 

большинство их после войны были ликвидированы, на оставшихся удалялись 

надгробия на немецком языке698. Поскольку католических кладбищ было не-

 

września 1948 r. // DU MZO. 1948. N 22. S. 1–2.  
694 Okólnik z dnia 25 września 1947 r. w sprawie ochrony budowli zabytkowych // DU MZO. 

1947. N 12. S. 8.  
695 Ibid. 
696 Pismo okólne z dnia 21 maja 1946 r. // DU MZO. 1946. N 7. S. 17. 
697 Okólnik z dnia 25 września 1947 r…. S. 8. 
698 Stachowiak A. Niemieckie cmentarze na Ziemiach Zachodnich jako miejsca niepamięci // 
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много, новоселам часто приходилось пользоваться существующими проте-

стантскими немецкими кладбищами. Польская часть кладбища находилась 

под присмотром, а немецкая со временем приходила в запустение699. Помимо 

этого, сразу после войны на новых землях действовали группы мародеров, 

добычей которых нередко становились ценные материалы, из которых были 

изготовлены надгробия700. В городах старые кладбища были со временем 

полностью ликвидированы, а на их месте разбили городские парки, отвели 

площадки для жилой застройки или строительства транспортных 

магистралей701. В то же время в сельской местности новоселы, как правило, 

продолжали их использовать. 

Огромную роль (особенно в сельской местности) в адаптации к новым 

условиям играла католическая церковь702. Римско-католическая церковь в 

Польше понесла огромные потери во время Второй мировой войны. Нацисты 

видели в ней главную силу, противостоящую германизации на оккупирован-

ных польских территориях. Только в Гданьской и Хельминской епархии из 

670 священников погибло около 450703.  

Религиозно-церковные аспекты освоения Воссоединенных земель пред-

ставляются достаточно сложным процессом. Со времени Реформации до 

1945 г. территория восточных провинций Пруссии/Германии имела преиму-

щественно протестантский облик. Исключение составили регионы Ополе, 

Вармии и Клодзко, где католики составляли большинство704. Позиция поль-

ской римско-католической церкви по отношению к немцам и протестантам 

после 1945 г. нашла отражение в католической прессе. Германия изобража-

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Etnograficzne. 2015. T. 43. Z. 2. S. 128. 
699 Brencz A. Niemieckie wiejskie cmentarze jako element krajobrazu kulturowego Środkowego 

Nadodrza. Poznań, 2000. S. 296–297. 
700 Zglińska A. Miejsca (nie)pamięci. Funkcjonowanie wiejskich cmentarzy ewangelickich na 

ziemi dobrzyńskiej od ich powstania do dewastacji. Warszawa, 2009. S. 85. 
701 Brencz A. Op. сit. S. 298. 
702 Jacher W. Problemy adaptacji społeczno-kulturowej ludności polskiej na Ziemiach 

Zachodnich i Północnych po 1945 roku. Poznań: Studia socjologiczne, 2011. S. 74. 
703 Galiński A. Martyrologia duchowieństwa katolickiego w latach 1939–1945 w świetle 

dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu // Przegląd Zachodni. 2000. N 4. S. 130.  
704 Eberhardt P. Political migrations… P. 195. 
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лась в дурном свете: напоминалась история польско-германских отношений 

и стремление германизировать поляков, лишив их права исповедовать соб-

ственную католическую религию705.  

Решение религиозной проблемы на Воссоединенных землях основыва-

лось на двух главных принципах: предоставление возможности для перехода 

представителям других конфессий (в основном протестантам) в католицизм и 

перераспределение бывшей немецкой церковной собственности (зданий, со-

оружений, другой недвижимости и движимого имущества) в пользу католи-

ческой церкви706.  

В августе 1945 г. польский кардинал Август Хлонд получил разрешение 

от папы Пия XII на создание временной церковной администрации на Воссо-

единенных землях, но это согласие не решило проблему707. Польские свя-

щеннослужители явочным порядком занимали бывшие немецкие культовые 

здания и создавали свои собственные приходы. На территориях, которые 

немецкое население полностью покинуло, споров не возникало. Хуже обсто-

яли дела в населенных пунктах, где еще оставалось достаточное число 

немцев, которые сопротивлялись «перепрофилированию» своих церквей.  

Немцы были недовольны папской курией за разрешение на создание 

временной польской церковной администрации на их территориях. В свою 

очередь, поляки критиковали папу за отсутствие окончательного решения по 

этому вопросу. Осенью 1945 г. кардинал Хлонд с согласия папы объявил об 

учреждении шести церковных провинций на Воссоединенных землях с цен-

трами в Ольштыне, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Ополе, Гожуве708. Полити-

ка кардинала А. Хлонда была направлена на реполонизацию и объединение 

населения западных территорий с жителями остальной части страны. Для но-

воселов собственная вера, храм и присутствие на этой земле своего католи-

 
705 Cichocka M. Hierarchia Kościoła Rzymskokatolickiego wobec Ziem Odzyskanych w latach 

1945–1951 – Wybrane Perspektywy. Szczecin, 2007. S. 227. 
706 Chabasińska A. Kościół Polskokatolicki na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku // Studia Lubuskie: 

prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. 

2007. N 3. S. 118. 
707 Białecki K. Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944–1965. Poznań, 2003. S. 114. 
708 Czubiński A. Polska i Polacy po II wojnie światowej… S. 388. 
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ческого священника были гарантией обретения благополучной жизни в но-

вой реальности. Заботясь о своей пастве, костел способствовал быстрейшей 

адаптации переселенцев709. Однако самостоятельные и решительные дей-

ствия примаса Польши на Воссоединенных землях послужили непосред-

ственной причиной разрыва в сентябре 1945 г. по инициативе польского пра-

вительства конкордата со Святым престолом 1925 г.710  

Для организации работы католической церкви на Воссоединенных зем-

лях не хватало большого числа священников. Многие священнослужители не 

хотели ехать на новые земли. Были случаи, когда священников отправляли 

для службы на новых территориях в качестве наказания за неудовлетвори-

тельные результаты на прежнем месте711. Многие священники не задержива-

лись на новом месте, происходили постоянные конфликты с представителя-

ми других конфессий за бывшую собственность евангелических общин712. 

Государственные власти Польши пошли на обострение отношений с 

римско-католической церковью после письма папы Пия XII, отправленного 

весной 1948 г. немецким епископам. В письме содержался призыв к прими-

рению других стран с Германией, и была дана отрицательная оценка пере-

мещению немецкого населения из существующих мест проживания в Герма-

нию. Глава римско-католической церкви также высказал сочувствие репа-

триантам из восточных районов бывшей Речи Посполитой. В качестве меры 

противодействия на западных и северных территориях была проведена спе-

циальная пропагандистская кампания против папы и костела713.  

На объединительном съезде Польской рабочей партии и Польской соци-

алистической партии в 1948 г. была поставлена задача ведения непримири-

мой борьбы против католической церкви и других религиозных конфессий. 

Подготовка специального антицерковного плана действий была поручена 

 
709 Kośmider T. Administracja Kościoła rzymskokatolickiego na Ziemiach Odzyskanych w lat-

ach 1945–1972 // Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne. 1999. N 6. S.142. 
710 Kobyliński Z. Op. сit. S. 34 
711 Cichocka M. Op. сit. S. 237. 
712 Wiązowski E. G. Kardynał August Hlond jako twórca podstaw administracji kościelnej na 

Pomorzu Środkowym po II wojnie światowej // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. 2012. N 18. S. 

151. 
713 Kobyliński Z. Op. сit. S. 34. 
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Межведомственной комиссии. В середине марта 1949 г. было опубликовано 

заявление польского правительства об отношениях между государством и 

церковью. В ответ кардинал С. Вышинский, сменивший А. Хлонда после его 

смерти, отправил «Пастырское письмо о радостях и заботах Церкви». Оно 

содержало программу защиты духовенства, прав и свобод верующих и 

неприкосновенности их собственности в той мере, в какой это необходимо 

для выполнения миссии церкви714.  

Радикализация борьбы против католической церкви утвердившегося в 

Польше коммунистического режима последовала за обнародованием реше-

ния руководства костела в Польше от 14 июля 1949 г., которое запрещало ка-

толикам под угрозой отлучения от церкви поддерживать коммунистическую 

партию и принадлежать к ней. Этот шаг поставил членов ПОРП, пытающих-

ся совместить католицизм с коммунистической идеологией, в трудную ситу-

ацию. Принятое в стране законодательство жестко регламентировало дея-

тельность церкви в публичной сфере, в том числе запрещалось организовы-

вать коллективные паломничества, шествия по дорогам общего пользования, 

устанавливать кресты и придорожные скульптуры религиозного назначения. 

По постановлению Совета министров, больницы, принадлежащие церкви, 

были национализированы. В это же время начался процесс удаления из боль-

ниц священнослужителей и всех религиозных символов. Количество аресто-

ванных священников увеличилось, и судебные разбирательства с их участи-

ем все чаще носили показательный характер715.  

Еще одной областью, которой отводилась важная роль в интеграцион-

ных процессах, была сфера массовой культуры. В 1945 г. были организованы 

повятские или городские советы по культуре. Работавшие в них специалисты 

и чиновники занимались планированием и организацией культурной жизни 

на местах, обеспечивали информационно-рекламное сопровождение празд-

никам и другим массовым культурным мероприятиям, курировали творче-

ские объединения и мастерские, занимались производством сувениров. 

 
714 Jaworska K. Kościół katolicki na Ziemiach Odzyskanych w latach 1948–1949 w świetle Kro-

niki Parafialnej z Chojnowa // Perspectiva. 2010. N 2. S. 295. 
715 Ibid. S. 296.  
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Советы по культуре специальное внимание уделяли поиску польских 

или славянских следов на Воссоединенных землях, поощряли научные ис-

следования и готовили публикации популярной литературы по данной про-

блематике. При советах учреждались различные комитеты и другие подраз-

деления по различным направлениям деятельности, в том числе в сфере теат-

ра, кино, радио, издательского дела. Почти повсеместно были учреждены 

комитеты по славянским исследованиям716. Последние занималась организа-

цией поисковых экспедиций, устройством экскурсий для студентов и школь-

ников, финансированием культурных и образовательных программ, популя-

ризацией славянских традиций на западных территориях717.  

Одной из самых доступных форм пропаганды того времени стало радио. 

В радиопередачах подчеркивалось, что произошло долгожданное возвраще-

ние Польше западных и северных территорий, а не их завоевание: «Мы снова 

здесь после нескольких столетий правления немецких варваров. Щецин и 

Вроцлав вернулись в Польшу, а польский солдат стоит на страже мира на но-

вых границах. Мы вернулись домой и останемся здесь… Западные земли все-

гда были польскими, и они останутся такими на века»718.  

Невозможно переоценить и влияние визуальной пропаганды. На город-

ских улицах появлялись плакаты с лозунгами: «Польские земли навечно», 

«Земля польских Пястов», «Победа в тысячелетней войне с Германией»719. 

Гражданам раздавали брошюры с агитационными текстами на историческом 

материале. «Возвращенные земли – будущее Польши» – гласил титул одной 

из брошюр, которую распространял Демократический блок во главе с ком-

мунистами во время агитационной кампании по выборам в сейм 1947 г. В ней 

поляков призывали осваивать древние земли Пястов, когда-то насильственно 

захваченные и разграбленные Германией. Подчеркивалась экономическая 

значимость новых территорий для Польши: «Благодаря богатству Возвра-

щенных земель у нас есть возможность превратиться из отсталой и бедной в 
 

716 Migdalski P. Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945–1946. Przyczynek do dziejów 

zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej 

wojnie światowej. Szczecin: Wydział Humanistyczny, 2017. S. 285. 
717 Ibid.  
718 Domke R. Propaganda wobec Ziem Odzyskanych… S. 65. 
719 Ibid. 
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процветающую и промышленно развитую страну. Безработица исчезнет из 

нашей жизни»720. На многих коммунистических плакатах того времени 

подчеркивалась роль СССР в формировании западной границы страны. Чаще 

всего на плакатах использовалось словосочетание «возвращаемся на 

запад»721.  

 Одним из самых доступных и привлекательных способов получить ис-

торическую и прочую информацию об их новом доме для новых жителей 

Воссоединенных земель стала кинохроника. Документальные фильмы студии 

«Фильм Польски» сыграли большую роль в исторической пропаганде. Так, в 

выпуске № 12 от 1945 г. первые же кадры сопровождались рассказом о том, 

что Вроцлав – древняя земля польских Пястов, которая возвращается в лоно 

своей родины. Диктор убеждает зрителей: «Давайте сотрем следы немецкого 

правления в Силезии, мы восстановим Польшу во Вроцлаве»722.  

Еще в одином фрагменте выпуска кинохроники № 10 за 1946 г. вначале 

диктор объявляет: «Немцы покидают Польшу, пусть пакуют вещи и 

отправляются на родину». Из фильма можно узнать, что польские власти не 

мешают немцам уезжать, напротив, они делают все, чтобы им было легче 

покинуть Польшу. Это видно по лицам и настроению уезжающих, где нет ни 

сожалений, ни страха, ни печали. Диктор объясняет: «Мы не стремимся 

отомстить им, мы не напоминаем им, как они относились к нам в грозные 

сентябрьские дни 1944 г.». В конце сюжета об отъезжающих немцах можно 

услышать слова диктора: «Счастливой дороги! Мы прощаемся навсегда!»723 

Я. Булхак, фотограф и автор документальных фильмов, создал целую 

серию фоторепортажей о Воссоединенных землях в период 1946–1950 гг., 

которые широко публиковались в прессе. За это время автор посетил города 

 
720 Broszura pt. «Ziemie Odzyskane – przyszłość Polski» agituje do głosowania w wyborach do 

Sejmu 1947 r. URL: 

https://szukajwarchiwach.pl/58/1193/0//1130?q=Ziemie+Odzyskane+XSKANro:t&order=-

daty_skrajne&wynik=33&rpp=15&page=3#tabSkany (дата обращения: 25.02.2020). 
721 Pol K. Pracownia plakatu frontowego. Warszawa, 1980. S. 11. 
722Polska Kronika Filmowa: Ziemie Odzyskane. 1945. N 12. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=CMqaCHDNqLs&list=PL7E4D5CC7079E7F7E&index=15 

(дата обращения: 25.02.2020). 
723Polska Kronika Filmowa: Ziemie Odzyskane. 1946. N 10. // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUwzqzzXkRk&list=PLDCA5CA1883552583&index=2 

(дата обращения: 25.02.2020)  

https://www.youtube.com/watch?v=CMqaCHDNqLs&list=PL7E4D5CC7079E7F7E&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=LUwzqzzXkRk&list=PLDCA5CA1883552583&index=2
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Западного Поморья, Мазурии, Любушской Земли и Нижней Силезии. Его ра-

боты документировали состояние военных разрушений и в то же время пока-

зывали процесс освоения новых земель. Одной из функций этих фоторепор-

тажей стало сближение и ментальное приобщение поляков к новым про-

странствам государства724.  

Мифология Воссоединенных земель создавалась и с помощью литера-

турных произведений. В письме от 21 мая 1946 г., подготовленном заведую-

щим отделом Департамента литературы Министерства культуры Е. Пло-

меньским, были перечислены «культурные потребности на восстановленных 

территориях»: «Было бы крайне желательно назначить писателей, которые 

бы переселились на Возвращенные земли и обосновались в немецких поме-

стьях или бывших немецких домах»725. В Нижней Силезии к дегерманизации 

приобщались деятели культуры. Так, Е. Паукшта, известный польский рома-

нист и публицист726, принял участие в распространении пропаганды о поль-

скости Воссоединенных земель. Он выражал это не только в своих художе-

ственных произведениях, но и в специальных пропагандистских брошю-

рах727.  

В 1949 г. была опубликована серия «Библиотека Возвращенных земель», 

инициатором и редактором которой был С. Гельштинский. Одна из книг се-

рии представляет собой сборник стихов, написанных со времен Возрождения 

до XX в. на территории Воссоединенных земель. Среди классиков 

польскоязычного творчества в этой области составитель представляет, в 

частности, Я. Секлучяна, который приехал в Крулевец (нем. Кенигсберг) в 

1544 г. в качестве проповедника поляков-лютеран. Затем приводятся произ-

ведения его последователей, ппродвигавших польскую литературу в 

Пруссии, борцов за польский язык Вармии и Мазур. Среди них стоит 

 
724 Julkowska V. Fotograficzna reprezentacja „Ziem Odzyskanych” na fotografiach Jana Bułhaka 

w latach 1946–1950 // „Ziemie Odzyskane”: W poszukiwaniu nowych narracji. Poznań: Instytut 

Historii UAM, 2018. S. 441. 
725 Katarzyna R. «Osadnictwo literackie» Leonarda Borkowicza czy szczecińska odsłona 

„repolonizacji kulturalnej Ziem Odzyskanych” prowadzonej w latach czterdziestych XX w.? // 

Dzieje Najnowsze. 2019. N 1. S. 143. 
726 Mańkowski J. Bibliografia ważniejszych utworów Eugeniusza Paukszty ogłoszonych 

drukiem. Przekłady na języki obce // Kronika Miasta Poznania. 1979. N 4. S. 113–118. 
727 Paukszta E. Zagadnienia kulturalne Ziem Zachodnich. Poznań, 1947. S. 10. 



193 
 

упомянуть родившегося в 1840 г. А. Самуловского, уроженца Вармии, 

который провел большую часть своей жизни в деревне Гетшвальд близ 

Ольштына. Эта книга стала идеальным инструментом для укрепления мифа 

об обретенных землях728.  

Важным направлением в формировании единого исторического про-

странства стала организация мемориальных и праздничных мероприятий, по-

священных памятным событиям в борьбе с немецкими захватчиками. На 

первых порах акцент делался на эпоху Средних веков (борьба с Тевтонским 

орденом), поэтому торжества в честь Грюнвальдской победы 1410 г. стали 

одним из основных мемориальных мероприятий на Воссоединенных землях 

уже с июля-августа 1945 г.729 А уже после разгрома оппозиции и утвержде-

ния власти коммунистов внимание сконцентрировалось на идее славянской 

солидарности, союзе с СССР и освобождении Польши Красной армией во 

Вторую мировую войну730. По случаю освобождения отдельных крупных го-

родов, а также годовщины важных сражений были организованы масштаб-

ные празднования. В выступлениях на них представителей властей и обще-

ственности и публикациях по этому случаю в прессе неизменно указывалось 

на чувство благодарности и дружбы по отношению к Советскому Союзу, 

подчеркивалась роль Красной армии в освобождении Польши.  

Неоднократно проводились масштабные мероприятия для ознакомления 

всех поляков с культурой и традициями польскоязычного автохтонного насе-

ления Воссоединенных земель. Например, в 1947 г. в Кракове состоялся кон-

церт коренных жителей Вармии и Мазур. Организовывались также специ-

альные фестивали и ярмарки. Нередко сборы от них, как утверждалось орга-

низаторами, шли на поддержку молодежи и других категорий граждан на 

Воссоединенных землях731. Помимо этого, устраивались театральные 

 
728 Wakar M. Mit Ziem Odzyskanych – geneza i tropy w literaturze // «Ziemie Odzyskane»: W 

poszukiwaniu nowych narracji. Instytut Historii UAM. Poznań, 2018. S. 133.  
729 Tomkiewicz R. Pierwsze powojenne obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej (15 lipca 1945) // 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2010. N 3. S. 328. 
730 W sprawie organizowania uroczystych obchodów w związku z wyzwoleniem Ziem 

Odzyskanych // DU MZO. 1948. N 3. S. 9. 
731 «Dni Krakowa» 1947 r. (Staraniem Tow. Przyjaciół Mazurów i Warmiaków w Krakowie 

wystąpią Autochtoni uczestnicy wycieczki krajoznawczej, przybywającej do Krakowa z 

widowiskiem regionalnym p.t. "Kiermasy na Warmii" na tle książki Ks. Barczewskiego). 
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фестивали, спортивно-массовые мерпориятия и проводились туристические 

акции, которые должны были подчеркнуть успехи в интеграции Воссоеди-

ненных земель с остальной Польшей732. Большое воздействие имело и 

выставочное движение. В Варшаве в 1947 г. прошла выставка 

«Промышленность Возвращенных земель», пропагандирующая успехи в 

развитии новых территорий и их значительный вклад в национальную 

экономику733.  

Выставка достижений Воссоединенных земель во Вроцлаве в 1948 г. 

стала кульминацией такого рода пропагандисткой работы734. Организаторы 

представили достижения развития новых территорий в самых разных обла-

стях: сельском хозяйстве, культуре и образовании, демографии и многих 

других. Особое внимание уделялось развитию тяжелой промышленности, 

добывающим предприятиям с целью демонстрации экономического взлета 

Польши после тяжелейших военных лет. Выставку посетили высокопостав-

ленные государственные и партийные деятели, в том числе и президент 

Польши Б. Берут. Как считали в Министерстве Возвращенных земель, вы-

ставка во Вроцлаве оказалась большим достижением внутренней политики, 

имела огромное политическое и пропагандистское значение. По мере при-

ближения даты закрытия выставки министерство рекомендовало руководству 

Вроцлавского воеводства активизировать усилия по увеличению ее посещае-

мости, чтобы как можно большее количество поляков смогло увидеть успехи 

всей страны в восстановлении Воссоединенных земель735. Именно выставка 

во Вроцлаве стала официальной публичной демонстрацией интеграции но-

вых территорий в составе Польши.  

 

Biblioteka Narodowa // URL: https://polona.pl/item/afisz-inc-staraniem-tow-przyjaciol-

mazurow-i-warmiakow-w-krakowie-wystapia,MTA0NzY2Nzk4/0/#info:metadata3.3 (дата об-

ращения: 25.02.2020).  
732 W sprawie organizowania uroczystych obchodów w związku z wyzwoleniem Ziem 

Odzyskanych // DU MZO. 1948. N 3. S. 9. 
733 Osadnik na Ziemiach Odzyskanych. 1947. N 10. S. 8.  
734 Wiadomości Turystyczne: biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Spółdzielni Turystycznej 

Wrocław. 1948. N 2. URL: https://polona.pl/item/wiadomosci-turystyczne-biuletyn-

informacyjny-dolnoslaskiej-spoldzielni-turystycznej,ODA0MTM5NjQ/#info:metadata (дата об-

ращения: 25.02.2020).  
735 W sprawie Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu z dnia 6 października 1948 r. // DU 

MZO. 1948. N 22. S. 6. 
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В заключение параграфа следует отметить, что культурная политика на 

Воссоединенных землях должна была обеспечить адаптацию переселенцев в 

новой для них историко-культурной среде. Немецкая оккупация оставила в 

национальном самосознании неизгладимый и болезненный след. Помимо 

этого, Германия представлялась пропагандой как тысячелетний пограничный 

враг, который несправедливо владел исконно польскими территориями. По-

литика дегерманизации основывалась на полном уничтожении следов «не-

метчины» в культурном ландшафте и именах жителей Воссоединенных зе-

мель. На бывших немецких землях польские власти стремились утвердить в 

публичном пространстве новую национальную символику, основанную на 

исторической связи Воссоединенных земель и Польского королевства. В свя-

зи с этим новые земли воспринимались поляками как часть собственного ис-

торического и национального наследия. 

Активное участие в восстановлении польского облика Воссоединенных 

земель приняли научные институты, авторитетные исследователи и предста-

вители творческой интеллигенции. Хотя они в основном руководствовались 

научными принципами в своей деятельности, их исследования в большей или 

меньшей степени находились под воздействием официальных идеологиче-

ских и пропагандистских установок. Большинство ученых открыто поддер-

жали борьбу властей с немецким засильем, искренне веря в правильность за-

нятой позиции. Германский период Воссоединенных земель был изъят из ис-

торических исследований, об их немецком прошлом стали умалчивать, если 

речь шла не о сопротивлении поляков германизации. Тем не менее благодаря 

коллективным усилиям научного сообщества и творческой интеллигенции 

удалось выработать достаточно рациональный, отвечающий потребностям 

интеграции новых территорий в состав Польши подход.  

Реполонизация антропонимов польскоговорящих автохтонов оказалась 

менее успешной. Из-за административного давления, нарушения принципа 

добровольности, кампания по смене имен и фамилий негативно воспринима-

лась кашубами, вармяками, мазурами, силезцами и др. Автохтоны   рассмат-

ривали политику дегерманизации как посягательство на их этническую и ре-

гиональную идентичность. Это касалось и борьбы с немецким языком среди 



196 
 

автохтонного населения, которая обернулась преследованием и притеснени-

ем автохтонов не только за использование немецкого языка, но и за употреб-

ление в публичной сфере родного диалекта, чем подчеркивалась обособлен-

ность этой группы населения по сравнению с остальными поляками. Все эти 

действия только затрудняли их интеграцию в составе единой польской 

нации.  

Еще одним неоднозначным моментом в дегерманизации региона стала 

борьба с материальными следами немецкого господства на территории Вос-

соединенных земель. Отношение к объектам материальной культуры форми-

ровалось не только указаниями сверху, но часто было следствием принятых 

на региональном и локальном уровнях непродуманных «антинемецких» ре-

шений, что приводило к утрате ценных зданий и сооружений, которые можно 

отнести к архитектурному наследию края.  

Для переселенцев и репатриантов, которые заселяли новые территории, 

борьба за изгнание прусского духа стала тем фундаментом, на котором про-

исходило формирование чувства как локального, так и общенационального 

патриотизма. Часто новые названия населенных пунктов заимствовались из 

числа топонимов на прежних местах жительства, а имена улиц городов на 

Воссоединенных землях являлись точной копией названий улиц с «восточ-

ных крессов», что формировало привязанность к новому месту.  

Отношение к Воссоединенным землям стало определяться не только ис-

торическими знаниями, но и памятью о преступлениях Германии, геополити-

ческими причинами (доступ к Балтийскому морю), а также необходимостью 

восстановления государства и роли экономического потенциала Воссоеди-

ненных земель в этом процессе. Установление коммунистического режима 

дало толчок к новому толкованию истории, в которой традиции борьбы за 

национальное освобождение уступили первое место социальной, классовой 

борьбе. Начальный, пионерский период заселения Воссоединенных земель и 

интеграции этих областей в состав единой Польши завершился к 1949 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленное диссертационное сочинение позволило исследовать ряд 

актуальных в научном и практическом отношении вопросов, связанных с 

процессом интеграции Воссоединенных земель в составе Польской Респуб-

лики в 1945–1949 гг.  

Ключевую роль в смещении польских границ на запад, контроле за при-

соединенными территориями и начальному этапу их интеграции сыграл Со-

ветский Союз. Часто по инициативе самих поляков он оказывал влияние на 

решение центральных исполнительных органов власти, действуя через ин-

ститут советников и свои дипломатические представительства. Помимо это-

го, советские комендантские службы выполняли первоначальные админи-

стративные функции на Воссоединенных землях, контролировали социально-

экономические, миграционные процессы и осуществляли передачу власти 

польской гражданской администрации. 

Полученные Польшей за счет Германии территории стали на официаль-

ном языке именоваться «Возвращенными», или «Воссоединенными» земля-

ми. Данная формулировка, сконструированная исходя из пропагандистских 

соображений, должна была показать мировому сообществу и самим полякам, 

что несмотря на многовековое воздействие процессов германизации, эти зем-

ли и их жители не утратили территориальную и этнокультурную связь с 

польским государством.   

Роль главного рычага в осуществлении интеграции отводилась особой 

системе управления, которая была выстроена с момента создания в 1945 г. 

Министерства Возвращенных земель с очень широкими полномочиями и 

разветвленной сетью своих подразделений на местах. Не случайно во главе 

этого чрезвычайного органа власти встал генеральный секретарь правящей 

Польской рабочей партии В. Гомулка. Концентрация в одних руках государ-

ственных и партийных полномочий позволяла оперативно решать даже са-

мые сложные вопросы с использованием властного административного ре-

сурса.   
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Первым шагом на пути интеграции новых территорий в состав Польской 

Республики стала депортация в Германию немецкого населения, проживав-

шего на Возвращенных землях до 1945 г. Выселение немцев стало политиче-

ским актом, поддержанным ведущими державами антигитлеровской коали-

ции и закрепленным в Протоколе Потсдамской конференции 1945 г.  Одно-

временно с выселением польское правительство инициировало масштабную 

переселенческую акцию собственных граждан, что создало условия для осво-

ения бывшего немецкого пространства. Миллионы поляков-новоселов на 

приграничных с Германией землях должны были подтвердить легитимность 

ранее принятых решений об изменении германо-польской границы. За пери-

од 1945–1949 гг. на территорию Воссоединенных земель приехали почти 4,5 

миллионов поляков, большую часть из которых составили внутренние ми-

гранты из южных и центральных воеводств Польши, а также репатрианты из 

СССР.  

С целью продемонстрировать несостоятельность заявлений о немецких 

правах на присоединенные территории в процессе депортации немецких 

граждан польские власти проводили верификацию автохтонного населения, 

которое имело этнические польские корни. Верификация должна была пока-

зать мировому сообществу, да и самим полякам, что Воссоединенные земли 

всегда были польскими и многовековая германизация не смогла уничтожить 

их польский характер. В реальности проверка польскоязычного коренного 

населения представляла собой неоднозначную процедуру, в ходе которой 

происходило нарушение личных и имущественных прав поляков-автохтонов. 

Помимо этого, реполонизация их имен и фамилий в определенной степени 

разрушала их этнокультурную идентичность и мешала интеграции автохто-

нов в польское общество. Силезцы, мазуры, вармяки и кашубы не получили 

от польских властей защиты в самых важных для коренного населения Вос-

соединенных земель вопросах, прежде всего в сфере прав собственности и 

сохранения национальных традиций. Отторжение автохтонов польским об-

ществом вызвало их массовую эмиграцию в Германию в последующие годы. 

Социально-экономическая политика по интеграции Воссоединенных зе-
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мель первоначально в какой-то степени учитывала их региональную специ-

фику, при этом допускалось использование частной инициативы. Однако 

курс поменялся в связи с исходом борьбы внутри правящей компартии, за-

вершившейся к концу 1948 г. падением генсека и по совместительству мини-

стра Возвращенных земель В. Гомулки и отказом от концепции собственного 

пути к социализму Польши. Возобладало убеждение, что все проблемы но-

вых территорий будут разрешены в ходе масштабных социалистических пре-

образований.  С конца 1940-х гг. хозяйственное развитие здесь было подчи-

нено общенациональным планам по кооперации сельского хозяйства, инду-

стриализации или переводе на социалистические рельсы промышленного 

сектора, которые не учитывали местный уклад и веками складывающуюся 

здесь специфику экономической жизни.  

В отношении новых территорий польскими властями была задана 

вполне очевидная антинемецкая линия. Политика по преобразованию куль-

турного пространства Воссоединенных земель стала именоваться «дегерма-

низацией» и «реполонизацией».  С этой целью предпринимались чрезвычай-

ные усилия для смены немецкой топонимики, удаления германских памятни-

ков и символики из культурного ландшафта Воссоединенных земель. Борьба 

с неметчиной использовалась для формирования чувства как локального, так 

и общенационального патриотизма польских переселенцев и остававшихся 

здесь автохтонов. Первостепенную роль в этом сыграла национальная интел-

лигенция, СМИ, образовательные, культурные и научные институции, со-

зданные и финансируемые государством. 

Однако политика дегерманизации имела и негативные проявления. Ан-

тинемецкая риторика властей с легкостью находила отклик в умах и сердцах 

поляков, которые пережили военные годы и нуждались в своеобразном ре-

ванше. Эти настроения проявлялись в отрицании ценности немецкого исто-

рико-культурного наследия, вследствие чего уничтожались некоторые па-

мятники культуры, архитектурные сооружения, религиозные объекты, кото-

рые не несли враждебной идеологической нагрузки. Несмотря на указанные 

противоречия и перегибы, польские граждане смогли воспринять новое для 
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себя пространство и адаптироваться к нему, постепенно осваивали новую для 

них культурную среду и находили способы взаимодействия с ней.  

В 1949 г. власти провозгласили окончание процесса освоения новых 

территорий, их интеграцию в составе единого польского государства, однако 

в действительности процесс интеграции не был завершен в указанный пери-

од. Он стал лишь первым, хотя и очень важным этапом интеграции, в ходе 

которого был обеспечен полный контроль над новыми территориями и их 

включение в политическое и социально-экономическое пространство Поль-

ской Республики. Однако демографическая ситуация на Воссоединенных 

землях долгое время оставалась нестабильной. Для консолидации и форми-

рования единого социума потребовались гораздо больше времени и массо-

вый исход в Германию в последующие десятилетия многих тысяч коренных 

жителей польского происхождения, не сумевших адаптироваться на истори-

ческой родине. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 
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Приложение №2 

Карта «Воссоединенные земли в составе Польской Республики в 1945 г.» 

 

 

Условные обозначения: 

   

Территории, присоединенные к Польше в 1945 г. 

 

Бывшие «восточные кресы» Второй Речи Посполитой, 

вошедшие в состав СССР 


