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СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В статье анализируются советско-польские отношения в годы Великой 
Отечественной войны. Установлено, что несмотря на период «охлаждения» 
во взаимоотношениях Польши и СССР в условиях ведения боевых действий 
на территории Советского Союза была сформирована польская армия для уча-
стия в войне против Германии на советско-германском фронте и налажены 
дипломатические отношения. В свою очередь ряд польских солдат и офицеров 
сражались на стороне германского правительства. После войны СССР желал 
видеть в Польше дружественный себе режим. 

 
После начала Великой Отечественной войны Англия стала союзни-

ком СССР. 30 июля 1941 г. при посредничестве Великобритании было 
заключено соглашение между СССР и правительством Владислава Си-
корского, находившегося после разгрома Франции в изгнании в Лон-
доне. Генерал Сикорский заявлял, что он был в прошлом противником 
русской политики Ю. Пилсудского и никогда не хотел раздробления и 
ослабления советского государства, а наоборот, стремился к установле-
нию дружественных отношений между СССР и Польшей [1, с. 421]. 
Пунктом 4 советско-польского соглашения предусматривалось, что пра-
вительство СССР выражает свое согласие на создание на территории 
Советского Союза польской армии под командованием, назначенным 
польским правительством с согласия советского. Польская армия 
на территории СССР будет действовать в оперативном отношении 
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под руководством Верховного командования СССР, в составе которого 
будет состоять представитель польской армии [1, с. 420]. 

6 августа 1941 г. командующим польской армией в СССР был 
назначен генерал Владислав Андерс. 12 августа Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ «О предоставлении амнистии польским граж-
данам, содержащимся в заключении на территории СССР». 14 августа 
в Москве было подписано военное соглашение, предусматривавшее 
формирование на территории СССР польской армии для последующего 
участия в войне против Германии на советско-германском фронте 
[1, с. 134]. 

Формирование польской армии происходило очень высокими тем-
пами. 31 августа 1941 г. ее численность составляла 20,7 тыс. человек, 
а 25 октября достигла 41,5 тыс. человек. Несмотря на трудное положе-
ние, в котором находился СССР, польская армия получала все необхо-
димое снабжение: продовольствие, вооружение, снаряжение 
поставлялось со стороны советского государства по очень низким це-
нам, в том числе отдавали Войску Польскому солдат, мобилизованных 
уже в Красную армию на землях восточной Польши [2, с. 283]. 

Питание, обмундирование, а также вооружение армии Андерса 
осуществлялось за счет предоставленного эмигрантскому правительству 
кредита в 65 млн рублей, который оно должно было погасить в течение 
10 лет после окончания войны. Каждому бывшему польскому военно-
пленному при освобождении из лагеря было выдано единовременное 
пособие в размере 500 руб. рядовым, 3 тыс. руб. — подполковникам и 
майорам, 5 тыс. руб. — полковникам, 10 тыс. руб. — генералам, а лично 
генерал Андерс получил 25 тыс. руб. Всего было выдано пособий 
на сумму 15 млн руб. [3, с. 151]. В 1942 г. правительству Сикорского 
также был предоставлен беспроцентный кредит на сумму 300 млн руб. 

Однако польская армия особо не рвалась принимать участие в во-
енных действиях. 3 декабря 1941 г. в Москву приехали В. Сикорский, 
В. Андерс, С. Кот, которые встретились с И. Сталиным. Немецкие вой-
ска к этому времени уже находились под Москвой, а польские политики 
и военные доказывали советскому руководству, что польские части сле-
дует отправить в Иран. В ответ на действия польского правительства 
советское руководство ответило, что самостоятельно освободит Польшу 
и отдаст им, но что на это скажут простые польские граждане — неиз-
вестно [2, с. 284]. 
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В итоге летом 1942 г. в разгар немецкого наступления на Волге и 
Кавказе вооруженная и оснащенная за счет СССР армия Андерса была 
выведена в Иран в распоряжение английского командования. Всего 
из СССР выехало около 80 тыс. военнослужащих и более 37 тыс. членов 
их семей [1, с. 135]. Уезжая, польский главком заявил, что «стратегиче-
ский центр тяжести войны передвигается в настоящее время на Ближ-
ний и Средний Восток», тем самым якобы объясняя вывод Войска 
Польского с территории СССР [4, с. 190; 5, с. 151]. Кроме того, было 
известно, что среди командного состава польской армии господствовала 
уверенность, что «после разгрома Германии неизбежна война Польши и 
СССР». Так, в польской армейской газете «Орел белый» была опубли-
кована статья, в которой говорилось: «Большевики на краю гибели, мы, 
поляки, только и ждем, когда нам дадут оружие, тогда мы их и прикон-
чим» [3, с. 152]. В целом пребывание армии Андерса на территории 
СССР расценивалось отрицательно как с советской, так и с польской 
стороны. 

Тем не менее не все польские офицеры разделяли подобные 
настроения. Была группа офицеров в количестве 13 человек во главе 
с полковником Зигмундом Берлингом, которые 22 июня 1942 г. обрати-
лись с письмом к советскому правительству и просили предоставить им 
возможность сражаться против Германии. Данные польские офицеры 
остались в СССР и в апреле 1943 г. обратились к советскому руковод-
ству с предложением о создании польских воинских частей. З. Берлинг 
стал организатором и командиром 1-й польской пехотной дивизии име-
ни Т. Костюшко, формирование которой началось 6 мая 1943 г. 
[6, с. 520]. 

12 октября 1943 г. польская дивизия вступила в бой с немцами 
в составе 33-й армии Западного фронта у с. Ленино юго-восточнее  
Орши. Затем на ее основе был развернут 1-й польский корпус имени 
Т. Костюшко, а 16 марта 1944 г. — 1-я польская армия. Однако необхо-
димо отметить, что сформированные на территории СССР польские 
соединения примерно на 60 % были укомплектованы советскими граж-
данами [7, с. 450]. 

В то же самое время значительное число поляков воевало на сто-
роне Германии. Так, в ноябре 1941 г. советская военная разведка  
сообщала, что 267-я пехотная дивизия укомплектована в значительной 
степени австрийцами, чехами и поляками, а в 467-м полку на 24 ноября 
1941 г. насчитывалось около 50 чел. поляков. В 1942 г. поляки  
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составляли 40–45 % личного состава 96-й пехотной дивизии вермахта, 
около 30 % 11-й пехотной дивизии, столько же в 57-й пехотной дивизии 
и около 12 % в 110-й пехотной дивизии. На 1 июля 1943 г. в 168-й пе-
хотной дивизии из 6 тыс. человек личного состава 20 % являлись поля-
ками. По показаниям военнопленных, в некоторых пехотных ротах  
332-й пехотной дивизии числилось 40 % поляков [8, с. 404; 9, с. 58;  
10, с. 302–303].  

Однако многие из мобилизованных в вермахт поляков не желали 
умирать за Германию. Некоторые из них добровольно сдавались в плен 
и заявляли, что они не знают немецкого языка. Немцы относились к ним 
грубо, презирали их и не доверяли. В докладах польского подполья 
лондонскому эмигрантскому правительству в 1943 г. сообщалось, что 
по приблизительным расчетам в Силезии было направлено в войска 
200 тыс. поляков. На начало 1944 г. с присоединением к Германии По-
морья и Верхней Силезии было призвано 400–450 тыс. человек. В целом 
по оценкам польских историков во время войны через немецкую армию 
прошло полмиллиона человек [11, s. 177]. К концу войны в советском 
плену оказалось 60 277 поляков, сражавшихся на стороне Германии 
[7, с. 512]. 

На территории Польши в январе 1940 г. был создан подчинявшийся 
польскому правительству в эмиграции Союз вооруженной борьбы (да-
лее — СВБ). 14 февраля 1942 г. на базе СВБ была образована Армия 
Крайова. Активные военные действия Армия Крайова начала лишь по-
сле того, как на советско-германском фронте наступил перелом. Именно 
тогда были созданы первые партизанские отряды, получавшие оружие 
главным образом с Запада. Согласно различным источникам, Армия 
Крайова насчитывала от 250 до 370 тыс. человек [12, с. 17]. Однако не-
большое количество «аковцев» участвовали в боях с немецкими частя-
ми. 

3 августа 1944 г. на переговорах в Москве премьер-министр эми-
грантского правительства Станислав Миколайчик заявлял советскому 
руководству, что поляки создали в Польше подпольную армию, на что 
в ответ получил вопрос, почему же они не ведут борьбу против немцев. 
Затем было подчеркнуто, что при встрече солдат Красной армии 
с «аковцами» последние отмечали, что вести борьбу с немцами тяжело, 
так как если они убивали одного немца, то немцы в ответ убивали де-
сять поляков, кроме того отдельные отряды Армии Крайовой были  
плохо вооружены. Советское руководство подчеркнуло, что тактика 
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Армии Крайовой заключается в том, чтобы беречь себя и объявиться, 
когда в Польшу придут англичане или русские [12, с. 13]. 

Армия Крайова по своим боевым качествам принципиально отли-
чалась от созданной военной организации Польской рабочей партии — 
Гвардии Людовой, которая начала действовать в мае 1942 г. и разверну-
ла интенсивную партизанскую борьбу с немецкими оккупантами. 
1 января 1944 г. она была переименована в Армию Людову. 

13 апреля 1943 г. берлинское радио объявило о найденных могилах 
польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД весной 1940 г. (Ка-
тынская трагедия). 17 апреля, не сообщив ничего своему формальному 
союзнику СССР, не запросив данных, объяснений и вопреки требовани-
ям Англии и США, польское правительство в эмиграции обратилось 
в Международный Красный Крест с просьбой о расследовании «совет-
ских преступлений». В тот же день с аналогичной просьбой выступила 
и Германия. 18 апреля 1943 г. генерал Андерс приказал отслужить мес-
су по убитым польским военнопленным [4, с. 192]. 

В ответ на действия польского правительства 25 апреля 1943 г. 
СССР разорвал с ним дипломатические отношения, обвинив в содей-
ствии нацистской Германии. Был взят курс на создание альтернативного 
«центра власти», лояльного СССР. В качестве такого центра власти ста-
ла Крайова Рада Народова (далее — КРН). КРН приняла декларацию, 
призывавшую польский народ к борьбе в союзе с СССР за изгнание 
германских оккупантов, завоевание национальной независимости, со-
здание демократической Польши. В свою очередь, польские реакцион-
ные круги в Англии, потеряв надежду на возвращение в Польшу после 
окончания войны, стали усиленно заниматься подготовкой нелегального 
аппарата для подрывной работы против СССР и просоветски настроен-
ных польских граждан. Они организовывали секретные совещания, 
на которых обсуждали планы нелегальной работы в будущем, готовили 
прикрытие для своих подпольных организаций, взыскивали и переводи-
ли в различные страны средства для финансирования своей нелегальной 
деятельности, подготавливали соответствующие кадры [13, с. 460]. 

После вступления Красной армии на территорию Польши КРН 
21 июля 1944 г. сформировало польское правительство — Польский 
комитет национального освобождения с резиденцией в Люблине 
(далее — ПКНО), а 26 июля правительство СССР подписало с ПКНО 
соглашение, в котором признавало власть последнего на освобождаемой 
польской территории [14, с. 542]. 
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Польско-германские отношения еще задолго до начала военных 
действий строились на основе использования сезонных польских рабо-
чих в сельском хозяйстве Германии. Затем накануне Второй мировой 
войны польское правительство отказалось направлять в Германию се-
зонных рабочих в количестве 90 тыс. человек в связи с обострением 
двусторонних польско-германских отношений. В мае 1940 г. Польша 
являлась единственным источником вербовки иностранных рабочих 
в Германию. При этом необходимо отметить, что данная вербовка носи-
ла принудительный характер и стала систематической. Польские рабо-
чие принудительно доставлялись в Германию по результатам наборов 
по годам рождения, по округам, общинам, а также имели место случаи 
облав. 

Польские декреты германского правительства дискриминировали 
статус польских рабочих и выводили их за пределы правовых норм, от-
носившихся к немецкому населению. Это проявилось как во внешнем 
виде рабочих (ношение буквы Р на одежде, что обозначало людей вто-
рого сорта), так и регулирование сексуальных отношений между поля-
ками и немцами вплоть до применения смертной казни в данной сфере, 
а также запрещалось покидать рабочее место, находиться в обществен-
ных местах, посещаемых немецкими гражданами. Поляки могли только 
ходить в специально отведенные для них места общественного питания. 
Небрежная работа, непокорность, саботаж, нарушение трудовой дисци-
плины карались принудительным трудом в концлагере или воспита-
тельно-трудовом лагере. Полякам немецкие власти постоянно 
напоминали, что они добровольно прибыли на работу в Германию. 

Положение польских рабочих в промышленности и сельском хо-
зяйстве Германии значительно отличалось. Сельскохозяйственные ра-
бочие были более свободными, тесно контактировали с местным 
немецким населением, совместно принимали пищу, что, по мнению  
органов безопасности Германии, являлось нежелательным и отрица-
тельно сказывалось на душевном состоянии германского народа.  
Промышленные рабочие из Польши, как правило, страдали от нехватки 
качественного продовольствия, медицинского обслуживания, оскорбле-
ний и унижений со стороны немецких рабочих и властей, поэтому 
нарушали правила трудовой дисциплины или в лучшем случае органи-
зовывали подпольную торговлю продуктами среди иностранных  
рабочих прямо на германских предприятиях. За годы войны  
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на территории Германии на принудительных работах находились около 
1,6 млн гражданских лиц и 300 тыс. военнопленных из Польши [15]. 

Таким образом, в начальный период войны взаимоотношения меж-
ду Польшей и СССР осложнял пограничный вопрос. Советское прави-
тельство постоянно настаивало на законности линии Керзона, 
т. е. на воссоединении Западной Беларуси с БССР и Западной Украины 
с УССР. Советско-польское военное соглашение от 14 августа 1941 г. 
потерпело поражение вследствие политических причин. Во-первых, 
нежелание поляков действовать совместно с Красной Армией усилило 
недоверие советского руководства к польскому правительству.  
Во-вторых, командование польской армии просто тянуло время, ожидая 
или освобождения Советским Союзом территории Польши, или победы 
Германии, или отправки их войск в Иран. Произошло последнее, но ар-
мия Андерса в Иране вела не боевые действия, а охраняла нефтепрово-
ды в пустыне. В-третьих, заключение соглашения Сикорского — 
Майского поддерживали не все политические силы польской эмигра-
ции. Некоторые из них в знак протеста вышли из состава правительства, 
а другие, в частности президент В. Рачкевич, рассматривали сотрудни-
чество с СССР как вынужденное. В-четвертых, главная причина того, 
что соглашение было аннулировано — это разнонаправленность инте-
ресов правительств двух стран, которые стали преобладать над общими 
целями в совокупности с неразрешенными проблемами и накопивши-
мися взаимными обидами. Польским гражданам в начальный период 
войны со стороны германского правительства отводилась роль подне-
вольных рабочих на оборонных предприятиях Германии, выпускавших 
военную продукцию для нужд советско-германского фронта.  
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SOVIET-POLISH RELATIONS DURING THE GREAT PATRIOTIC 
WAR 

In the initial period of the war, Polish-Soviet relations were complicated by the 
border issue, when the Soviet government constantly insisted on the legality of the 
Curzon Line. Relations between the Soviet government and the Polish government in 
exile were also complicated by the Poles’ reluctance to act together with the Red 
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Army; not all political forces in the Polish exile supported the Soviet-Polish military 
agreement. Polish-German relations were also complicated by the Polish leadership’s 
reluctance to meet Germany’s demands on the eve of the war, so Polish citizens were 
assigned the role of forced laborers in German defense plants, working for the needs 
of the Soviet-German front. 

 
  


