
К вопросу депортации поляков в Казахстан 

(30-40 годы XX века) 

 

По мере становления командно-бюрократической государственного 

управления в СССР, государственные органы совершали действия, в том 

числе и карательную политику политику, без каких-либо законных 

оснований.  Уже во второй половине 1920-х Годов происходят аресты и 

ссылки Участников внутрипартийных оппозиций, не совершивших никаких 

действий, противоречащих закону. В период 1930-х - сер.1950-х гг. эти 

репрессии разрастались, а их причины фальсифицировались. Больше всего 

Страданий вынес на своих плечах простой народ. Волны репрессий задели 

миллионы простых людей: нормой стало отторжение от общественной жизни 

– лишение гражданских прав, увольнение, отстранение от должностей, 

ссылки, тюрьмы, лагеря и высшая мера социальной защиты – смертная казнь. 

Репрессивно-карательная практика советского государства 

эволюционировала от нарушений прав отдельных граждан, социальных 

трупп населения к нарушениям прав целых наций и народностей. Это нашло 

отражение в таком специфическом явлении, как депортация [1, с. 11]. 

Депортированные народы испытали на себе совокупность репрессий, о 

которых говорится в Законе Республики Казахстан от 14 апреля 1993 

Года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». В 

частности, это различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам в виде лишения свободы, выселения из мест 

проживания, направление в ссылку, высылка на спецпоселение, привлечение 

к принудительному труду в условиях ограничения свободы, лишение и 

ограничение прав и свобод, определение народов по национальному 

признаку опасными для государства. 

Выступая на сессии Ассамблеи народов Казахстана в 1997 г. Президент 

Республики Н.А. Назарбаев отметил : «Нет ни одной нации, ни одного 

народа, которым тоталитаризм не причинил бы сокрушительного и, к 

сожалению, в чем-то непоправимого ущерба» [2]. В этом контексте имеется 

насущная необходимость воссоздать историю депортации народов 

во всех регионах Казахстана. До сих пор в исторической науке не освящён 

весь круг проблем, связанных с депортацией народов в нашу республику, не 

осознаны в  полной мере размеры и следствия произошедшей деформации 

социальных судеб этносов. Так, депортация поляков на территорию 

Казахстана до сегодняшнего дня относится к числу малоизученных проблем. 

Долгие годы трагическое положение депортированных народов в бывшем 

Советском Союзе замалчивалось, а архивные источники по данной проблеме 

были недоступны исследователям. 

Одними из первых попытку исследования депортированных в СССР 

народов предприняли зарубежные исследователи А.М. Некрич [3] и Роберт 

Конквест [4]. 

 



Пионерами в восполнении источниковой базы и разработке различных 

аспектов истории депортированных и социальных групп стали российские 

учёные Н.Ф. Бугай и В.Н. Земсков. Так, в монографии Н.Ф. Бугая «Л. Берия – 

И.Сталину: «Согласно Вашему указанию....», впервые проблема депортации 

освещена в комплексном виде [5]. В работе рассмотрена депортация 40 групп 

и 15 народов СССР в 1930-е – нач. 1950-х гг. Богатый архивный материал о 

депортации народов в 30-40 годы XX века содержится в монографии В.Н. 

Земского «Спецпоселенцы в СССР: 1930-1960 гг. [6]». В названных 

монографиях имеется материал и по полякам, как в масштабах СССР, так и в 

региональном разрезе. 

Объективное, всестороннее исследование истории депортированных 

народов в Казахстан является одной из важнейших задач современной 

отечественной исторической науки. Сведения о численности 

депортированных народов на территорию Казахстана содержатся в работе 

К.С. Алдажуманова и Е.К. Алдажуманова «Депортация народов – 

преступлений тоталитарного режима» [7]. 

Весомый вклад в изучение депортационной политики советского 

государства вносит сборник «Депортированные в Казахстан народы : время и 

судьбы» [8]. 

Изучение депортации поляков в региональном разрезе представлено 

публикациями К.С. Алдажуманова [9], С. Жуманкулова [10], Л. Михайловой 

[11], С.М. Машинбаева, Л.Т. Исовой [12]. Исследования вышеперечисленных 

авторов посвящены расселению поляков на территории Казахстана, их 

хозяйственному устройству, трудовой деятельности, особенностям 

политического статуса, сохранению самобытной культуры и адаптации в 

условиях депортации. 

Среди диссертационных исследований по истории депортации следует 

отметить работы Л.К. Шотпаковой [13], Ж.У. Кыдыралиной [14], М.Ж. 

Сулейменовой [15], М.Ч. Калыбековой [16], Н.А. Абуова [17]. Труды 

названных авторов посвящены истории отдельных народов, в них coдержатся 

разрозненные, но не менее ценные сведения о депортации поляков в 

Казахстан. 

Союзная и региональная информация о подготовке и ходе депортаций 

с 1928 по 1953 гг., в том числе  о насильственном перемещении поляков, 

содержится в российском сборнике документов «Сталинские депортации 

1928-1953 гг.» [18]. 

Важную роль в исследовании депортации  поляков играет сборник 

документов «Из истории поляков в Казахстане (1936-1956)», изданной  

Архивом Президента Республики Казахстан (АП РК) [19]. Содержание 

архивных документов раскрывает информацию о времени, причинах, 

численности, механизме проведения депортации поляков, места их будущего 

расселения и многое другое. 

 



Документы Государственного архива  Карагандинской области (ГАКО), 

имеющие гриф секретности, были рассекречены специальной комиссией при 

отделе архивов и документов в 1985-1997 гг. 

В 2007 г. Государственным архива Карагандинской области был 

подготовлен и издан сборник документов «Спецпереселенцы в  

Карагандинской области» [20]. 

Сборник документов хронологически охватывает период 1931-1960 гг. 

и состоит из трех разделов. В первом разделе «Трудпереселенцы» имеются 

документы периода 1931-1940 гг.: постановления Казкрайкома ВКП (б), ЦК 

Компартии Казахстана, местных партийных и советских органов о 

расселении, хозяйственном устройстве, трудовом использовании труд-

поселенцев. Документы за 1936-1960 гг. помещены во втором разделе 

сборника под названием «Депортированные народы». Состав документов 

разнообразен: Постановления СНК СССР, бюро Карагандинского обкома 

Коммунистической партии Казахстана, докладные записки, письма, 

заявления переселенцев и др. В третий раздел сборника «Воспоминания» 

включены воспоминания бывших спецпереселенцев, извлеченные из фондов 

Государственного архива Карагандинской области. Именно воспоминания 

репрессированных людей позволяют восполнить существующий в 

официальных документах пробел о настроениях депортированных, их 

реальном экономическом и юридическом положении. 

В Государственном архиве Карагандинской области имеются 

отдельные документы Ворошиловского районного отделения МВД по 

Карагандинской области, в котором имеются списки поляков, расселенных 

на территории Ворошиловского района. По имеющимся документам можно 

проследить несколько этапов насильственного переселения поляков в 

Карагандинскую область из Украины в 1931 г., 1936 г. и 1949 г. из 

Волынской и Виленской областей [21]. В коллекциях документов ГАКО 

«Депортация и репрессия народов Советского Союза» имеются 

воспоминания депортированных в Казахстан поляков. 

Комплекс документов по истории депортированных народов в 1940-

1955 гг. имеется в фонде спецпоселений Архива Управления Комитета 

правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры по 

Карагандинской области (Архив ПС и СУ). Фонд располагает списками 

спецпоселенцев, прибывших из других областей Казахстана, из других 

республик, из исправительно-трудовых лагерей, списками спецпоселенцев, 

арестованных и осужденных, списками умерших. В этом же фонде 

размещены архивные личные дела спецпереселенцев. Большинство дел 

спецпереселенцев из Украины и Ставрополья в 1960-е годы были переданы в 

УВД тех местностей, откуда люди выселялись. Высоким уровнем 

информативности в делопроизводственной документации обладают 

документы распорядительного характера: постановления СНК СССР и 

КазССР, директивы и указания МВД СССР и Каз ССР, директивы и указания 

ГУЛАГа СССР, руководящие указания МВД СССР и МВД Каз ССР 4-го 

спецотдела по работе отдела «П» УМВД, директивы Генерального прокурора 



СССР и т.д. 

В фондах Государственного архива Алма-Атинской области имеются 

разнообразные по своему составу документы по депортации поляков: 

постановления СНК СССР и КазССР об оказании: дополнительной 

материальной помощи польским гражданам, депортированным из западных 

областей Украины и Белоруссии, директивные указания заместителя 

председателя облисполкома о проведении мероприятий по улучшению 

материально-бытового устройства семей польской армии в СССР, реестр 

польских граждан, докладная записка о незаконном использовании 

благотворительного груза, поступившего для польских граждан, инструкции 

по репатриации польских граждан из СССР в Польшу. 

Юридической основой для беззаконной акции выселения целого народа 

– поляков послужило Постановление СНК СССР № 776 – 120 сс. от 28 

апреля 1936 года «О переселении лиц польской национальности из 

Украинской ССР». Депортация поляков рассматривалась советским 

государством как превентивная мера по очистке приграничных территорий 

от «неблагонадёжных народов». В юридическом статусе они приравнивались 

к контингенту «бывших кулаков». Всего было переселено 35 820 поляков, из 

них 35 739 (99,8%) – в Казахстан, в основном в северные области республики 

[22, с. 380]. Для расселения прибывших поляков было решено организовать 

13 точек (поселков) близ ферм Жаркуль, Алабота, Кара-Кога, Сауле, Кара-

Агаш и др. Во всех 13 поселках были компактно расселены поляки, 

выселенные из Житомирской, Винницой, Кировоградской областей [23, л. 

167]. 

Очередная волна депортации поляков прошла в 1940-1941 гг. после 

раздела Польши Советским Союзом и Германией по Постановлению от 10 

апреля 1940 года. Новая категория спецконтингента называется в документе 

«польскими посадниками и беженцами». Посадниками называли 

переселенцев Польши, получивших в 20-30 гг. земли в Западной Украине и 

Западной Белоруссии. Когда эти территории были захвачены советскими 

войсками в 1939 г., началось выселение «польских посадников». Посадники в 

Польше выполняли определенные политические функции в отношении 

местного населения и поэтому в СССР были объявлены «злейшими врагами 

трудового народа» и поголовно целыми семьями выселены вглубь СССР. 

Советское правительство определяло гражданство по национальному 

признаку. Польскими гражданами среди жителей Западной Украины и 

Западной Белоруссии оно считало только поляков по национальной 

принадлежности. Национальный состав депортированного населения с 

названных территорий был неоднороден, среди них было значительное 

количество евреев, украинцев, белорусов, немцев и представителей других 

национальностей. 

Исследователь А.Э. Гурьянов выделяет несколько крупных операций 

по массовому выселению поляков в 1940 - 1941гг.: 

1. 10 февраля 1940 г. – 139-141 тысяча человек. 

2. 13 апреля 1940 г. – 61 тысяча человек. 



3. 29 июня 1940 г. – 75 тысяч человек. 

4. май-июнь 1941 г. – депортация из бывшей территории Польши, 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины – 3 -41 тысячи человек. 

Всего в 1940-1941 гг. по эшелонным данным было депортировано от 

309-321 тыс. польских граждан [24, с. 130]. 

На первом этапе из Западной Украины и Западной Белоруссии в 

Казахстан было выслано 5 307 «польских посадников», а всего их в 

Казахстан было переселено 60 667 человек [22,с. 380]. Они были направлены 

в Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Талды-Курганскую, 

Алма-Атинскую и Джамбульскую области. Среди депортированных поляков 

были члены семей репрессированных участников повстанческих 

организаций, офицеров бывшей польской армии, полицейских, тюремщиков, 

жандармов, помещиков, фабрикантов и чиновников бывшего польского 

государственного аппарата [25]. Политический статус поляков, 

депортированных в 1940-1941 гг. был определен как административно-

высланных, так и спецпереселенцев. 

В 1942 г. подверглись депортации польские граждане, проживавшие на 

территории Саратовской области, которые были направлены в Алма-

Атинскую область [6, с. 156]. По данным на 1 октября 1943 г. на территории 

Карагандинской области проживало 499 поляков из состава спецконтингента, 

а по республике - 64 267 поляков [26, л. 38]. 

Статус и судьба депортированных граждан Польши в СССР 

определялись вектором отношений между правительством Польши в 

эмиграции и руководством СССР. Так, 30 июня 1941 года было подписано 

соглашение о восстановлении дипломатических отношений между советским 

правительством и Польским иммигрантским правительством и о создании 

польской армии на территории СССР. К советско-польскому соглашению 

был приложен протокол следующего содержания; «Советское правительство 

предоставляет амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в 

заключении на советском территории в качестве или военнопленных, или на 

других достаточных основаниях со времени дипломатических отношений».  

В соответствии с этим протоколом  в августе 1941 года был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР об амнистии всех польских граждан 

[19, с. 333]. 

Сложные и противоречивые отношения между правительством Польши 

и советским правительством отражались на судьбе польских граждан в 

СССР. Так, в 1943 г. было закрыто представительство Польского Посольства 

в СССР и создана новая организация Союз польских патриотов (СПП). 

Деятельность этой организации сыграла важную роль в сохранении жизни 

многим тысячам польских граждан. Так, ходатайство СПП о возвращении 

граждан Польши на родину подвигло руководство СССР на их репатриацию. 

Право на репатриацию имели поляки, подтвердившие свое гражданство на 17 

сентября 1939 г. и подавшие заявление в специальную комиссию о своем 

желании вернуться на родину. 

 



Репатриация коснулась тех поляков, которые были депортированы в 

1940 г., прошли процедуру амнистии в августе 1941 г. и не приняли 

советское гражданство в 1943 г. Репатриация продолжаясь в течение лета 

1946 г. 55 527 поляков (97,3%) вернулись на свою историческую родину. 

Часть поляков, не сумев доказать своё польское гражданство, получили отказ 

в репатриации. Так, в январе 1949 года в Казахстане имелось 28 130 поляков-

спецпоселенцев, на территории Карагандинской области на поселении 

находилось 340 семей, или 1 629 поляков [22, с. 387]. 
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