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Поляки на Русском Севере 
в годы Второй мировой войны (1939–1945): 
репрессии, плен, спецпоселения 

Репрессивная политика как системное явление советского государства носи-
ла не только социально-классовый, но и национальный характер. Наиболее ярко 
она прояви лась в годы Второй мировой войны, что и описано в статье на примере 
репрессий в отношении польских граждан и их пребывания в северных лагерях, тюрь-
мах и спецпоселках. Масштабы репрессий против поляков рассматриваются в связи 
с изменениями во внешней политике СССР по отношению к Польше. 
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Зеркальное отражение политики террора — история каторги и ссылки, 
в том числе на Русском Севере, считавшемся с давних пор «подстолич-
ной Сибирью». Известно, что первые концентрационные лагеря совет-

ская власть создала на Севере. А в 1922 году Уголовный кодекс РСФСР в статьях 
34, 46 и 49 законодательно закрепил институт советской ссылки, упраздненный 
пятью годами ранее Временным правительством. С началом ускоренной ин-
дустриализации, сопровождавшейся интенсивной колонизацией Северного 
края1 здесь была создана обширная сеть спецпоселков и лагерей. На 1 сентября 
1940 года на территории Архангельской области, недавно выделенной админист-
ративно из состава Северного края, насчитывалось семь исправительно-трудо-
вых лагерей (ИТЛ), в которых содержалось 135 тыс. заключенных [17: c. 175]. 

1   14 января 1929 года Архангельская, Вологодская и Северо-Двинская губернии были 
упразднены и на их территории был образован Северный край, внутри которого 15 июля 
1929 года выделен Ненецкий национальный округ. 5 декабря 1936 года Северный край после 
отделения Коми АССР был преобразован в Северную область, которая 23 сентября 1937 года 
была разделена на Архангельскую и Вологодскую области, что и закрепил Указ Верховного 
Совета СССР от 15 января 1938 года.
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В их составе было три лесных ИТЛ (Каргопольлаг, Кулойлаг, Онеглаг), два ИТЛ 
промышленного строительства (Архбумлаг и Ягринлаг), один железнодорожно-
строительный ИТЛ (Севдвинлаг) и один пересыльный пункт (с мая 1940 года — 
Котласский отдел ГУЛЖДС). Согласно «штатному расписанию каждый ИТЛ 
имел в своем составе лагерные отделения (районы), насчитывавшие не менее 
3000 заключенных; отдельные лагерные пункты (ОЛП) — не менее 300 человек; 
лагерные пункты (ЛП) в составе лагерных отделений и командировки (участки, 
колонны, отряды). Для так называемого лагерного отсева (инвалидов, немощных 
и больных), а также несовершеннолетних и имеющих относительно небольшие 
(до 5 лет) сроки выделялись колонии и специальные лагерные подразделения. 
На 1 ноября 1941 года в них содержалось 7 422 человека [11: с. 183]. В этот 
состав входили и малолетние заключенные колонии «Конвейер», расположенной 
в стенах знаменитой Новодвинской крепости под Архангельском. 

Наряду с лагерями и колониями в ведении Управления НКВД по Архан-
гельской области были внутренняя тюрьма и семь общих тюрем, рассчитанных 
на 1580 мест: тюрьма № 1 — Архангельская, № 2 — Котласская, № 3 — Карго- 
 польская, № 4 — Мезенская, № 5 — Вельская, № 6 — Шенкурская, № 7 — Нарьян- 
Марская [2: с. 45]. Понятно, что расчетное число мест в тюрьмах лишь приблизи-
тельно отражало численность заключенных в них.

Раскинутая по всему Северу сеть лагерей, тюрем и колоний НКВД покры-
валась еще более плотной сеткой спецпоселений — поселков для проживания 
высланных по суду или административным порядком неблагонадежных граждан, 
вынужденных под присмотром комендантов заниматься неквалифицированным 
и самым низкооплачиваемым трудом с вычетом части зарплаты на содержа-
ние собственной охраны. На 1 января 1940 года, т. е. еще до самых массовых 
польских депортаций, в 83 трудпоселках Архангельской области содержалось 
40 053 спецпоселенцев, в том числе около 6 % из них составляли администра-
тивно-ссыльные [5: с. 9]. Таким образом, в области, население которой насчиты-
вало 1 млн 109 тыс. человек, почти 200 тыс. находились на этой же территории, 
будучи на поселении, в лагерях или тюрьмах [1: с. 158, 174]. Не менее 10 тыс. 
из них составляли представители польской национальности, главным образом 
из категорий репрессированных еще в 1920‒1930-е годы2. Свыше 2 тыс. из них 
оказались под следствием, уже находясь в лагере или колонии. По крайней 
мере, после реабилитации 1960-х годов в архиве УФСБ по Архангельской об-
ласти сохранились следственные дела на 191 поляка первой волны ссылки 
и на 497 чело век, высланных в 1940 году [15: с. 190]. Основная и самая массовая 
волна репрессий против поляков пришлась на 1940 год. 

Первого сентября 1939 года фашистская Германия вторглась на террито-
рию Польши, а спустя три недели советские войска заняли земли польских 

2   По подсчетам А. Э Гурьянова, в целом совпадающим со статистикой польских исследо-
вателей (напр.: [21]), в ходе пограничной операции 1936 года, большого террора и «польской 
операции» (1937‒1938) было репрессировано не менее 160 тыс. поляков [4: с. 129].
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Восточных Кресов. На V Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР 
В. М. Молотов озвучил цифры по занятой территории: 196 тыс. кв. км с населе-
нием 13 млн человек, из которых 7 млн украинцев, 3 млн белорусов и 1 млн ев-
реев. На представителей польской национальности, по данным В. Молотова, 
приходилось свыше 1 млн человек [13: с. 1]. Впоследствии историки уточнили 
эти цифры: 201 кв. км территории с 13,2 млн человек, в том числе 5,3 млн по-
ляков [22: s. 294; 23: s. 13]. Держать на занятых землях такое скопление 
неблагонадежного элемента И. Сталин посчитал нецелесообразным. И 4 де-
кабря 1939 года Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило предложение Л. Берии о де-
портации поляков в отдаленные малозаселенные регионы СССР (см. прило-
жение, документ 1).

Из общего числа «неблагонадежных» было выделено самое боеспособное 
ядро Второй Речи Посполитой: войсковые офицеры и генералы, жандармы и по-
лицейские. Они могли представлять серьезную угрозу даже в лагерях. Поэтому 
по решению Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 года из 44 тыс. военноплен-
ных 21 857 были расстреляны: 4421 — в Катынском лесу, 3 820 — в Старобель-
ском лагере, 6 311 — в Осташковском лагере и 7 305 человек — в других лагерях 
Украины и Белоруссии [7: с. 563, 684] (см. приложение, документы 3 и 4).

Оставшихся в живых «польских военнопленных» разместили по спецлаге-
рям для использования на самых тяжелых работах, в том числе 8 003 человек 
по приказу наркома внутренних дел от 14 мая 1940 года были направлены 
в Севжелдорлаг на строительство Северо-Печорской дороги (см. приложение, 
документ 2). К апрелю 1941 года 60 % из них были признаны нетрудоспособ-
ными. Польские военнослужащие печально известного Козельского лагеря в ко-
личестве 1527 человек были отправлены на Кольский полуостров для строи-
тельства аэродрома «Поной» («Строительство НКВД № 106») [7: с. 327‒328; 
10: с. 211]. Согласно справке, составленной Л. Берией, на сентябрь 1941 года 
в НКВД было учтено 389 382 арестованных польских гражданина, из которых 
в тюрьмах, лагерях и местах ссылки находилось 120 962 человека, в спецпосе-
лениях — 243 106, в лагерях военнопленных — уже 24 314 человек (Библио-
тека Конгресса США. VLG Collection. Reel 17). Всего же, по мнению весьма 
авторитетных исследователей, число депортированных на Восток польских 
граждан превышало 530 тыс. человек [4: с. 129; 20: s. 33]. Из этого числа 
88 тыс. «осадников» и «беженцев» были доставлены в северные районы СССР, 
в том числе свыше 57 тыс. из них были размещены в 138 поселках Архангель-
ской области [3: с. 4, 152; 4: с. 132‒133, 136]; (ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 61. 
Л. 42‒44 об. Д. 88. Л. 46‒48). Примечательно, что если «осадников» селили 
по принципу удаленности и производственной необходимости, то «беженцев», 
в большинстве своем городских евреев, старались разместить в южных райо-
нах области и вблизи относительно крупных населенных пунктов. Более того, 
именно в Архангельской области Л. Берия в качестве эксперимента разрешил 
поселить «беженцев» в городах, включая Архангельск, для использования 
на работах по специальности [4: с. 140]. 
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По существовавшим на то время инструкциям (прежде всего «Положению 
о спецпоселках осадников») поселенцам принимавшие их предприятия долж-
ны были предоставить жилье из расчета как минимум три кв. м на человека, 
обеспечить их банями, столовыми, красными уголками (ГААО3. Ф. 2377. Оп. 2. 
Д. 3. Л. 1). Но в большинстве поселков ничего этого не было. Расселение, 
напри мер, в поселениях трестов «Котласлес», «Двинолес», «Пинегалес», «Луз-
транлес» проходило из расчета 0,7‒1,5 кв. м в бараках, кладовых и сушилках 
без освещения, не говоря об иных элементарных удобствах [6: с. 225]. Если 
и были на местах бани, столовые и уголки, то в них поначалу и расселяли 
поселен цев: такого наплыва бесплатной рабочей силы никто не ожидал. 

Для большинства поляков тяжелый труд на лесозаготовках был совершен-
но непривычен, а потому эффективность его была крайне низкой. При установ-
ленной дневной норме в 4,5 куб. м древесины работник должен был получать 
7 рублей. На практике спецпереселенец едва успевал спилить и подготовить 
к вывозу 2‒3 куб. м в день. В месяц выходило не более 100 рублей. А после 
удержания до 10 % на администрацию — и того меньше (ГААО. Ф. 2377. Оп. 2. 
Д. 3. Л. 23, 36‒38). Для сравнения: зарплата воспитателя детсада в тех же по-
селках составляла 210 рублей [3: с. 94]. Люди голодали и мерзли. На фоне 
недоедания, простуд, скученного проживания, антисанитарии и педикулеза 
в бараках стремительно распространялись инфекционные заболевания. Уже 
осенью 1940 года в польских поселениях вспыхнули эпидемии оспы, сыпного, 
затем брюшного тифа. Эпидемии едва удалось погасить прибывшим бригадам 
медиков (ГААО. Ф. 2377. Оп. 2. Д. 3. Л. 166, 174).

Особенно тяжелой выдалась зима 1941‒1942 годов. Тогда голодали и за-
мерзали все. Только в Архангельске в ту зиму от голода и болезней умер каж-
дый десятый житель города (ГАРФ. Ф. 482. Оп. 47. Д. 2314. Л. 3 об.). Но еще 
большую нужду испытывали бесправные спецпереселенцы. В окрестностях 
спецпоселков были съедены все собаки и кошки. Обескровленные поселенцы 
в поисках пищи не брезговали даже дохлыми крысами [19: с. 191]. Попро-
шайничество было повсеместным. Им в первую очередь были вынуждены 
заниматься инвалиды, дети и старики, не имевшие в семьях трудоспособных 
членов. Уже после первых двух волн депортаций к весне 1940 года среди 
польских переселенцев насчитывалось свыше 520 нетрудоспособных ста-
риков, инвалидов и свыше 800 детей-сирот или «отказников», чьи родители 
вынуждены были передать их в детдома, не имея возможности прокормить 
(ГАОПДФ АО4. Ф. 29. Оп. 1. Д. 749. Л. 5, 7)5. В таких условиях резко возросла 
смертность среди спецпереселенцев. Если в 1940 году она составляла 5,9 % 

3   Государственный архив Архангельской области.
4   Государственный архив общественно-политических движений и формирований Архан-

гельской области.
5   Всего на апрель 1941 года на поселении с родителями числилось 7 863 ребенка в воз-

расте до 8 лет и 13 879 детей школьного возраста. Из них только 17 % были устроены в детские 
сады и 54 % могли посещать школу, выполняя закон о всеобуче [12: c. 151]. 
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среди «осадников» и 2,6 % среди «беженцев» [4: с. 132], то на следующий год 
превысила 16 % [12: с. 150]6. Очевидно, смертность была бы много больше, 
если бы не перемены во внешней политике. 

22 июня 1941 года Гитлер напал на СССР, что автоматически привело 
Совет ский Союз к сближению с Польшей в рамках Антигитлеровской коали-
ции. Спустя чуть более месяца, 30 июля 1941 года, глава правительства Поль-
ской республики в изгнании В. Сикорский подписал в Лондоне с советским 
пос лом И. Майским соглашение, предусматривавшее восстановление дипло-
матических отношений, предоставление амнистии депортированным поль-
ским гражданам и формирование из числа бывших репрессированных новой 
польской армии — будущей Армии Андерса. 12 августа 1941 года после довала 
амнистия. И уже 1 октября 1941 года Берия доложил Сталину о том, что 
из 391 575 депортированных польских граждан 50 295 человек освобождены 
из тюрем и лагерей ГУЛАГа, 26 297 человек — из лагерей военнопленных, 
265 248 — из мест принудительного поселения. На формирование Армии 
Андер са были направлены оставшиеся в живых 25 115 бывших военнопленных, 
16 647 освобожденных из тюрем, ИТЛ и спецпоселений. Еще 10 тыс. чело-
век находились в пути к пунктам формирования (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 64. 
Л. 380‒385). Правда, нарком умолчал в докладе о 46 069 поляках, «задержанных 
до особого указания» (ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 76. Л. 50). Осталась неизвест-
ной и судьба еще 3 666 человек, предположительно, не доживших до амнистии. 
На момент амнистии в Архангельской области проживало 57 094 польских спец-
переселенца, из которых — 46 793 «осадников», «лесников» и 10 301 «беженец» 
(ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 61. Л. 42‒44 об.; Д. 88. Л. 46‒48).

Амнистированным выдавалось временное удостоверение, которое по ис-
течении трех месяцев следовало обменять на паспорт. Гражданин СССР, 
не имевший паспорта, автоматически становился «лишенцем» и мог быть 
подвергнут наказанию по статье 16‒192 Уголовного кодекса РСФСР. Боль-
шинство польских граждан поспешили записаться в Армию Андерса и в тече-
ние действия удостоверения амнистированного переправиться в пункты сбора. 
Но значительная часть (по разным оценкам, от 12 до 15 тыс. человек) в силу 
различных обстоятельств продолжала оставаться в спецпоселках. И адми-
нистрация лесных трестов, и администрация ГУЛАГа, связанная с трестами 
договорами, делали все, чтобы удержать поляков, понимая, что в условиях 
войны отсутствие рабочих рук может привести к краху отрасли (что и произош-
ло в 1943 году). В ход шли уговоры с обещаниями, равно как и угрозы с юри-
дическими ухищрениями. Распространенным приемом была задержка ам-
нистированного на три месяца, до конца действия спецудостоверения, после 
чего надлежало принять советское гражданство. Отказ от гражданства пред-
полагал наказание за проживание без паспорта и прописки или еще хуже — 

6   По данным информационного центра УВД Архангельской области, из 55 077 польских 
поселенцев умерло 3736 человек (6,7 %), не считая родившихся в ссылке детей [3: с. 141].
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за антисоветскую агитацию. Так, за отказ стать гражданкой СССР в марте 
1943 года была наказана лишением свободы на два года Халина Домбровска 
из поселка Харитоново. В лагере для верности ее вновь арестовали 19 июня 
1943 года за принадлежность «к шпио нской организации во время проживания 
в пос. Харитоново», а в январе 1944 года добавили новый срок. За прожива-
ние без паспор та 29 марта 1943 года была осуждена и Хелена Издебска — 
спецпере селенка из Котласа [15: c. 196].

Многих насильственно записывали в категорию «граждан СССР с 1939 г.», 
на которых амнистия не распространялась, хотя даже союзники де-юре 
не призна вали за СССР права на присоединенные в ходе военных действий 
территории Восточных Кресов. Именно по этой причине США, в отличие 
от Великобритании, отказывались подписывать союзный договор с СССР 
и до конца войны нигде в официальных документах не называли Советский 
Союз союзным государством. 

Следственные органы также делали все, чтобы удержать поляков. Вплоть 
до весны 1942 года, несмотря на амнистию, они продолжали вести следствен-
ные действия. Так было с делом Зигмунда Таспера из Березниклага, которого 
уже после амнистии еще три месяца продолжали держать в лагере, вызывая 
на допросы. Трибунал, куда было передано дело, предложил применить амни-
стию. Вместо этого документы направили на рассмотрение Особого совеща-
ния, и лишь там дело было прекращено. Всего в спецпоселках было аресто-
вано 576 польских граждан, в том числе 298 — в 1940‒1941 годах. Остальные 
384 — в последующие годы войны [15: с. 194‒195]. Такая же картина наблю-
далась и в местах лишения свободы. Там из 112 арестов 100 приходилось 
на 1941‒1945 годы, в том числе 61 — на 1941 год [15: с. 194]. 

С тем чтобы оказать помощь в скорейшем освобождении поляков по ам-
нистии, в Архангельск в начале 1942 года прибыла польская миссия во главе 
со вторым секретарем посольства Юзефом Груем. Но уже 29 июня все члены 
миссии были арестованы за антисоветскую агитацию. И хотя спустя две неде-
ли их освободили, миссия, по сути, прекратила свою работу, и процесс выезда 
амнистированных польских граждан затянулся7. Не исключено, что подоб-
ными действиями местные органы НКВД намеренно срывали выезд бывших 
спецпереселенцев с Севера, используя общее охлаждение советско-польских 
отношений весной ‒ летом 1942 года, связанное с очередным отказом союзни-
ков признать новую западную границу СССР и нежеланием Армии Андерса 
воевать на советском фронте. 

Подобная ситуация повторилась весной 1943 года. На фоне общего обост-
ре ния союзнических отношений вновь всплыла информация о Катыни, что 
было использовано Сталиным для разрыва дипломатических отношений 

7   В состав миссии, помимо Ю. Груя, входили его заместитель Владислав Кучинский 
и три человека технического персонала — Марьян Пытлик, Здислава Вуйтчик и Анна Витков-
ская [15: с. 199].
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с польским правительством в Лондоне и началом создания просоветских поль-
ских государственных и общественных организаций (Делегатуры при Сою-
зе польских патриотов, Польской армии, Рады Народовой и т. п.). И вновь 
на Севе ре был приостановлен процесс освобождения, и начались репрессии 
против поляков. Однако по мере развертывания деятельности альтернативных 
польских органов государственной власти на территории СССР, и особенно 
с созданием в июле 1944 года Польского комитета национального освобожде-
ния, объявившего незаконным эмигрантское правительство, положение поля-
ков значительно улучшилось. 5 апреля 1944 года Совнарком СССР принял 
постановление о переселении поляков из районов, неблагоприятных по кли-
матическим условиям, в только что освобожденные районы Северного Кавказа 
и Украины. Ко времени принятия постановления в Архангельской области 
находилось 5 626 польских граждан, включая 207 детей-сирот и 68 инвалидов 
(АВП РФ. Ф. Реферантура по Англии. Оп. 28. Д. 52. Л. 27; ГААО. Ф. 1133. 
Оп. 1. Д. 135. Л. 67). При переезде их обеспечивали продуктами и сопровож-
дающими, включая медработников. В то же время большинство из них про-
должали оставаться заложниками решения так называемого польского вопро-
са, который активно и просто, буквально на спичках, обсуждался на встрече 
Черчилля и Сталина в октябре 1944 года, а затем на Ялтинской конференции. 
И только с началом работы Лондонской конференции СМИД и Потсдамской 
конференции летом 1945 года лидеры стран-победительниц документально 
закре пили достигнутый консенсус по польскому вопросу. Именно в это вре-
мя — 6 июля 1945 года — между правительствами Польши и СССР было 
заклю чено соглашение, позволявшее бывшим польским гражданам, полу-
чившим гражданство СССР, отказаться от советского паспорта и вернуться 
в Польшу. Спе циально созданная при Архангельском облисполкоме комис-
сия, работавшая до августа 1946 года, приняла около 200 заявлений на выезд 
из СССР. К началу января 1953 года среди спецпереселенцев в Архангельской 
области поляков не было (ГААО. Ф. 1133. Оп. 1. Д. 135. Л. 111). 

Наряду со спецпереселенцами значительная часть поляков продолжала 
и после войны оставаться в лагерях, колониях и тюрьмах Севера8. Амнистия 
1941 года их не коснулась. На 1 января 1946 года на территории Архангельской 
области продолжали действовать три исправительно-трудовых лагеря: Карго-
поль ский ИТЛ — в поселке Ерцево Коношского района с 16 100 заключен-
ны ми, Северо-Двинский ИТЛ — в Вельске с 5 379 заключенными, и Ягрин-
ский — в Молотовске с 3 835 заключенными. Из всех 25 314 заключенных 
до 500 человек, в частности Людвиг Новачинский или Ян Хейдуцкий, по-
лучили лагерный срок за антисоветскую агитацию, саботаж и шпионаж, 

8   На 17 октября 1957 года в лагерях МВД СССР находилось 19 польских граждан, 
в том числе 6 — по ст. 58 УК РСФСР, 4 — по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 года и 4 — по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1947 года (Библиотека Конгресса США. VLG Collection. Reel 19).
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будучи на поселении, и до 100 человек — за побеги с мест водворения 
[16: с. 125]9. Часть поляков продолжали отбывать свой срок в тюрьмах и в трех 
лагерях воен нопленных, созданных на окраинах Архангельска и Молотовска 
в ок тябре 1944 года: лагерь № 211, в котором содержалось около 4 300 воен-
нопленных, лагерь № 220 на 1000 человек и лагерь № 224 на 300 военно-
пленных [8; 9: с. 11‒18]. Большую часть пленных составляли венгры, ав-
стрийцы и румыны. Численность поляков остается неизвестной. Как до сих 
пор неизвест ной остается судьба поляков, чьи следы теряются в северных 
лагерях и спецпоселках. Есть некоторые указания на восстание, которое под-
няли весной 1941 года польские заключенные лагпункта «Сосновец» с целью 
прорыва к финской границе. После подавления восстания и расстрела за-
чинщиков оставшихся в живых заключенных отправили в Архангельск, а от-
туда — в Югорский, Заполяр ный и Северо-Печорский ИТЛ [14]. 17 августа 
1942 года 245 из них погиб ли близ острова Матвеев после атаки германской 
подлодкой U 209 капитана Генриха Бродда (Kptlt. Heinrich Brodda) карава-
на, перевозившего заклю ченных Югорского ИТЛ в Нарьян-Мар (ОЦВМА10. 
Ф. ГМШ. Д. 13140. Л. 80; Нарьяна вындер. 2005. № 43. 28 марта). В 2014 году 
историк Марина Коловангина обнаружила недалеко от Нарьян-Мара кладбище 
польских заключенных, возводивших объект под названием «Строительство 
НКВД № 300» (Комсомольская правда. 2004. 14 марта (сайт). URL://https://
www.kp.by/daily/26205/3090816/, http://old.memo.ru/history/NKVD/GULAG/r3/
r3-470.htm). Возможно, это еще один след участников восстания в «Сосновце». 
Северная тундра по-прежнему хранит множество тайн, связанных с историей 
каторги и ссылки на Севере России, в том числе и с историей пребывания здесь 
польских граждан. 
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M. N. Suprun

Polish Citizens at the Russian North during the Second World War (1939–1945): 
Repressions, Captivity, Special Banishment 

Repressive policies, as a systemic phenomenon of the Soviet state, was directed against 
both «hostile social-class elements» as well as also entire «hostile nationalities». It mani-
fested itself most vividly during the Second World War, as it is described in the article 
on the example of repressions against Polish citizens and their stay in the northern camps, 
prisons and special settlements. The scale of the repressions against the Poles is described 
in connection with the changing of the Soviet Union politics towards Poland.

Keywords: World War II, Polish citizens, Russian North, GULAG, repressions. 
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Приложение

Документ 1

Решение Политбюро ЦК ВКП (б) от 3 декабря 1939 года 
об аресте всех кадровых офицеров бывшей польской армии 
и протокол заседания ЦК ВКП (б) от 4 декабря 1939 года 

с обсуждением предложения НКВД о высылке польских осадников 
с территории Западной Белоруссии и Западной Украины 

(Библиотека Конгресса США. VLG Collection. Reel 17)
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Документ 2

Сводка о наличии военнопленных и интернированных, 
содержащихся в лагерях НКВД на 20 июля 1940 года 

(Биб лиотека Конгресса США. VLG Collection. Reel 17)
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Документ 3

Предложение наркома внут ренних дел Л. Берии в ЦК ВКП (б) 
от 5 марта 1940 года расстрелять пленных польских офицеров, 

находящихся на территории западных областей Украины и Белоруссии 
(на первой странице документа расписались И. Сталин, К. Ворошилов, 

В. Молотов и А. Микоян) (Библиотека Конгресса США. VLG Collec tion. Reel 17)
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Продолжение Документа 3
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Продолжение Документа 3
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Окончание Документа 3
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Документ 4

Решение Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 года 
о расстреле пленных польских офицеров, находящихся на территории 

западных областей Украи ны и Белоруссии 
(Библиотека Конгресса США. VLG Collection. Reel 17)


