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ИСТОРИЯ

Депортации, или насильственные миграции, –
это одна из форм политических репрессий, пред-
принятых тоталитарным Советским государ-
ством по отношению к своим гражданам и под-
данным иных государств. В Советском Союзе
депортации приобрели феноменальное распрост-
ранение, отлаженную технологичность и неслы-
ханную прежде масштабность, что дает право
говорить о специфической депортационной поли-
тике, реализуемой в крупных депортационных
кампаниях и единичных депортационных опера-
циях. За 1918–1952 гг. в СССР было осуществ-
лено 52 депортационные кампании и 130 депор-
тационных операций1 , 4 из которых – против
граждан бывшей Польши. Массовые депорта-
ции польских граждан стали возможны после
ряда предшествовавших им политических собы-
тий: подписания пакта о ненападении между
Германией и СССР 23 августа 1939 г., начала
Второй мировой войны и введения с 17 сентября
1939 г. Красной Армии в восточные области
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Массовые депортации польских граждан стали возможны после ряда предшествовавших политических собы-
тий – подписания пакта о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 г., начала Второй мировой войны
и введения с 17 сентября 1939 г. Красной Армии в восточные области Польши. На завоеванных территориях наряду
с другими репрессивными мероприятиями в 1940–1941 гг. советскими властями были осуществлены 4 крупные
депортации примерно 320 тысяч граждан. Свыше 50% которых было выселено в районы Европейского Севера.

Депортация, репрессии, спецпереселенцы

Польши. 31 октября 1939 г. в докладе В. Моло-
това на V Чрезвычайной сессии Верховного
Совета СССР прозвучали цифры по занятой тер-
ритории: 196 тысяч квадратных километров
с населением 13 миллионов человек, из которых
7 миллионов украинцев, 3 миллиона белорусов
и 1 миллион евреев2 . В конце октября 1939 г.
на территории, присоединенной к СССР, были
проведены «выборы» в народные собрания За-
падной Белоруссии и Западной Украины3 . Ново-
избранные высшие законодательные органы не-
замедлительно провозгласили советскую власть
и обратились в Верховный Совет СССР
с просьбой о вхождении в Советский Союз. 1–2
ноября на V Сессии Верховного Совета СССР
так называемые Западная Белоруссия и Запад-
ная Украина были включены в состав Украин-
ской ССР и Белорусской ССР. На этих террито-
риях наряду с другими репрессивными меропри-
ятиями в 1940–1941 гг. советскими властями
были осуществлены 4 крупные депортации насе-
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ления: 10 февраля 1940 г. выселению подверг-
лись осадники и лесники, 13 апреля 1940 г. –
«семьи репрессированных», 29 июня 1940 г. –
«беженцы», в мае-июне 1941 г. – «ссыльнопосе-
ленцы». Всего выселению подверглись около 320
тысяч граждан4 . Наиболее массовой и трагич-
ной стала депортация осадников и лесников в
феврале 1940 г. Выбор именно этой категории
граждан объективно объясняется той социаль-
ной нишей, которую занимало осадничество в
довоенной Польше. Осадниками в Польше на-
зывали колонистов, преимущественно демобили-
зованных участников советско-польской войны
1919–1920 гг., получивших на завоеванных тер-
риториях Белоруссии и Украины земельные на-
делы от правительства Польши в 1920 г.

2 декабря 1939 г. в ЦК ВКП(б) поступило
письменное предложение наркома Л. Берии
о выселении из западных областей Украины
и Белоруссии до 15 февраля 1940 г. всех семей
осадников. В ответ последовало решение Полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 4 декабря 1939 г. и поста-
новление СНК СССР от 5 декабря 1939 г.
о выселении осадников и использовании их на
лесных разработках Наркомлеса СССР5 . Так
была решена судьба 21 тысячи семей. Они под-
лежали депортации из западных областей УССР
и БССР в Сибирь и на Европейский Север.

«Исправление в духе социалистического об-
щежития» осадников и лесников началось уже в
ночь с 9 на 10 февраля 1940 г. «Перевоспита-
нию» способствовал и процесс переселения. Из
воспоминаний очевидца тех событий М.К. Зо-
лотаря: «На рассвете был еще туман, когда к
дому местного помещика (осадника. – Т.В.)
два красноармейца подогнали подводу. С ними
был другой мой сосед, член местной управы. У
одного красноармейца была винтовка с длин-
ным штыком. Они зашли в дом. Там поднялся
шум. Вскоре во двор вышел хозяин дома. Он
вынес на руках самую младшую дочь, завер-
нутую в одеяло, и посадил ее на телегу. Сле-
дом вышли жена с двумя небольшими узлами
и остальные, наспех одетые ребятишки. Сказа-
ли, что их повезли на станцию»6 .

Подлежавших депортации оперативные
группы из красноармейцев, местных активис-
тов и офицеров НКВД под конвоем вывозили
на железнодорожную станцию. Много времени

занимала погрузка выселенных в вагоны и от-
правка эшелонов. В пути эшелоны находились
2–4 недели. Первые два эшелона спецпересе-
ленцев – осадников и лесников – достигли Во-
логодской области 17 февраля 1940 г. Первый
из них с 219 семьями (1 130 человек) был раз-
гружен на ст. Бушуиха. Откуда 785 человек до-
бирались до мест расселения на 220 подводах,
остальные 345 человек – на автомобилях. Вто-
рой эшелон с 242 семьями (1 164 человека)
прибыл на станцию Поназырево7 . По воспоми-
наниям Казимежа Смоленьски, его семью со
станции Харовская до спецпоселка Лугода Во-
логодской области везли 9 дней. Женщины,
дети и старики ехали в санях, а мужчины
и подростки шли по снегу пешком. На ночевки
останавливались в домах местных колхозников,
которые их очень жалели8 . На станцию Котлас
Архангельской области первый эшелон с 327
семьями (1 604 человека) прибыл 19 февраля
1940 г9 . Далее следовал путь в спецпоселки
Архангельской области или вверх по реке Вы-
чегде в Коми АССР, куда первые эшелоны
со спецпереселенцами (осадниками) прибыли
24 февраля 1940 г.10  и продолжали прибывать
до 15 марта 1940 г11 . Всего на 1 апреля 1940 г.
в Коми АССР была расселена 2 191 семья –
10 819 осадников, в Архангельской области –
8 084 семьи (41 497 осадников),12  в Вологод-
ской области – 1 586 семей (7 887 осадников)13 .
Наибольшее их количество было расселено в
спецпоселках Ленского, Карпогорского,
Сольвычегодского и Плесецкого районов Ар-
хангельской области. Это были небольшие на-
селенные пункты из 8–15 промороженных ба-
раков без перегородок и двойных рам, сушилок
и умывальников, с протекающими крышами,
где на одного человека приходилось не более
1,5 квадратного метра. Удаленность спецпосел-
ков от ближайшего населенного пункта состав-
ляла 8–30 км, от производства – 3–6 км. На
момент заселения почти нигде не было поме-
щений под детские сады, школы, медпункты.
Все это предстояло построить, утеплить, отре-
монтировать. Ситуация стала еще более слож-
ной после переселения вглубь СССР польских
беженцев летом 1940 г. 9 из 14 эшелонов с
беженцам имели пунктом назначения станцию
Котлас Архангельской области,14  куда первый
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эшелон с 2 427 беженцами прибыл 7 июля 1940
г15 . До конца сентября 1940 г. в спецпоселках
Архангельской области было размещено 4 584
семьи (12 838 беженцев), в Вологодской – 1 712
(4 965), в Коми АССР – 2 778 (8 985)16 . Что по
отношению к общей массе беженцев, пересе-
ленных в СССР к началу ноября 1940 г. (25 682
семьи – 76 382 человека), составило около 30%.
Постановлением Совнаркома СССР от 5 декабря
1939 г. предписывалось направлять польских спец-
переселенцев на работы в лесную промышлен-
ность17 . Его действие было распространено на
все категории польских спецпереселенцев. Дого-
ворами между ГУЛАГом НКВД и ЦОЛесом от
19.02.1940,18  ГУЛАГом НКВД и Наркомлесом
от 20.02.1940 было юридически закреплено тру-
довое использование семей спецпереселенцев
на лесозаготовительных работах19. Производ-
ственной проверкой в апреле 1940 г. было отме-
чено, что в целом по Главсевлесу трудоустро-
ено 67,1% осадников. В основном люди были
заняты на рубке, вывозке и погрузке леса. Так-
же отмечен дефицит рабочего инструмента. На
группу в 20 человек давали 4 лучковые пилы
и 8 топоров. Весь инструмент, наточенный руч-
ными напильниками, был старый, пилы имели
по 4–5 спаек. Нормы выработки выполняли
только те редкие звенья, которые имели опыт-
ного инструктора. В таком звене рабочий за
смену вырубал 4,5 кубометра леса и мог зара-
ботать 7 рублей 50 копеек в день. В остальных
звеньях рабочие вырубали по 0,8–3 кубометра,
зарабатывая от 2 до 5 рублей за 8-часовой
рабочий день20 .

За I квартал 1941 г. в Архангельской обла-
сти из 16 136 трудоспособных постоянно было
занято на работах лишь 14 068 человек,21  т.е.
всего 88%. При этом стабильно снижающими-
ся оставались и показатели производительнос-
ти труда. Так, на лесозаготовительных пред-
приятиях Архангельской области в 1940 г. план
по заготовке древесины был выполнен на
80,3%, по вывозке – на 92,4%22 . В I квартале
1941 г. на этих же предприятиях план по рубке
леса выполнялся на 25–64%23 . Основными при-
чинами сложившейся ситуации можно назвать

плохое снабжение спецпереселенцев рабочими
инструментами, питанием и одеждой, а также
высокую заболеваемость и неустроенность де-
тей.

Изменения в судьбе польских спецпересе-
ленцев стали возможны только после заключе-
ния 30 июля 1941 г. между Советским прави-
тельством и польским в эмиграции договора
о взаимопомощи. Одним из условий договора
была амнистия всех польских граждан, находя-
щихся на территории СССР, которая была
объявлена 12 августа 1941 г. указом Президи-
ума Верховного Совета СССР, а также поста-
новлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР24 .
На момент амнистии в Архангельской области
проживало 57 094 польских спецпереселенца, из
которых 46 793 осадника и лесника25  и 10 301
беженец26 .

За два года советского режима из аннекси-
рованной Польши вглубь СССР было депорти-
ровано около 320 тысяч польских граждан.
Свыше 50% из них было расселено в районах
Европейского Севера СССР. Осуществляемые
административно-командными методами де-
портации сопровождались перегибами на мес-
тах. На практике имели место тяжелейшие
жилищные условия, недостаточное снабжение,
нерешенность вопросов школьного обучения
и медицинского обслуживания польских спец-
переселенцев. Депортации не оправдали цели
колонизации богатых природными ресурсами
малозаселенных регионов и восполнения трудо-
вого резерва.

Массовые депортации польских граждан
из западных областей УССР и БССР в 1940–
1941 гг. стали частью депортационной политики
Советского правительства. Она соответствова-
ла концепции принудительного труда и цели
перевоспитания спецпереселенцев на основе ис-
правления и ударничества. Депортированные
должны были восполнить дефицит рабочих рук
в богатых ресурсами, но малозаселенных рай-
онах СССР. Осуществляемые административ-
но-командными методами депортации повлек-
ли за собой массу перегибов на местах.
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DEPORTATION OF POLISH CITIZENS FROM THE WESTERN REGIONS
OF THE USSR AND THE BSSR TO THE EUROPEAN NORTH

(FEBRUARY 1940 – JUNE 22, 1941)

Mass deportations of the Polish citizens became possible after such political events as the signing
of the Molotov – Ribbentrop Pact on August 23, 1939, the beginning of World War II and the occupation
of the Polish Republic Eastern areas by the Red Army in September 1939. Among other repressive
measures carried out by the Soviet authorities there were 4 large deportations of about 320 thousands of
Polish citizens from these territories. More than 50% of them were evicted to the European North regions.
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