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ЭМИГРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ПНР В ФРГ И ГДР В 1970–1989 гг. 
 
В статье обращается внимание на то, что эмиграция германского населения в рамках акции 

«воссоединения семей» проходила довольно медленными темпами, т.к. правительство ПНР не признава-
ло существования на своей территории немецкого меньшинства. В свою очередь, западногерманское 
правительство считало, что необходимо предусмотреть более свободный выезд в ФРГ граждан ПНР 
немецкой национальности. Польская сторона была убеждена, что эмиграция в рамках акции «воссоеди-
нения семей» принадлежала лишь к специфическому виду странствования населения, и если бы не репа-
триация польского населения из СССР, то она не достигла бы таких размеров, в каких существовала. 
Решение проблемы немецкого меньшинства в Польше стало одной из предпосылок нормализации поль-
ско-западногерманских отношений в 1970 г. 

 
Введение 
Одним из центральных пунктов политических переговоров ПНР и ФРГ в декаб-

ре 1970 г. стало решение проблемы немецкого меньшинства в Польше и опеки над ним 
со стороны ФРГ. Проблема немецкого меньшинства в Польше интересовала и прави-
тельство ГДР, что привело к заключению соответствующих соглашений между восточ-
ногерманским и польским правительствами. В начале 1970-х гг. после признания ФРГ 
западной польской границы по Одеру – Нейсе (договор от 7 декабря 1970 г.) правитель-
ства ГДР и ПНР с целью интеграции и сближения народов двух стран 25 ноября 1971 г. 
подписали Соглашение о безвизовых взаимных поездках граждан двух государств 
[1, s. 357]. В соответствии с постановлением правительства ПНР Соглашение вступило 
в силу 1 января 1972 г. [2, s. 360]. Выезды в ГДР немецкого меньшинства из Польши, 
равно как и польских граждан, происходили при наличии паспорта со штампом о разре-
шении на выезд, который можно было получить в паспортном отделе милиции после 
рассмотрения заявления на выезд в германское государство. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить роль и место проблемы не-
мецкого населения в Польше в развитии ее отношений с ФРГ и ГДР. Важнейшими за-
дачами, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, являются: 

1) определить отношение польских властей к акции «воссоединения семей»; 
2) на основе количественных показателей рассмотреть, как протекал процесс пе-

реселения немцев из Польши в ФРГ и ГДР на протяжении 19701989 гг. 
 
Акция «воссоединения семей» 
Предпосылкой нормализации польско-западногерманских отношений стало ре-

шение вопроса немецкого меньшинства в форме акции «воссоединения семей». Соглас-
но информации правительства ПНР от 18 ноября 1970 г., которая легла в основу прове-
дения акции «воссоединения семей», значилось, что на территории Польши проживали 
еще несколько тысяч лиц немецкой национальности либо смешанных супружеских пар. 
Следовательно, несмотря на первую фазу эмиграции, которая проходила в середине 
1950-х гг., еще осталось достаточное количество польских граждан немецкого проис-
хождения, желавших уехать к родственникам в ФРГ или ГДР. Так, из 70 тыс. немцев, 
проживавших в Вармии и Мазурах (Варминско-Мазурское воеводство), в 1960–1970 гг. 
выехали около 18 тыс. человек, а в 1970–1986 гг. – 50 тыс. лиц немецкого происхожде-
ния [3, s. 104]. 
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В 1971–1972 гг. в ФРГ выехали около 39 тыс. лиц, однако в последующие три 
года число выезжавших с каждым годом уменьшалось, и в 1975 г. на постоянное место 
жительства в ФРГ выехали только 7 тыс. лиц немецкого происхождения. Практика со-
кращения числа выезжавших была связана с политикой местных органов власти, кото-
рые не всем желающим эмигрировать в ФРГ давали разрешение на выезд. Например, 
в Катовицком воеводстве в 1971 г. было подано 26 981 заявление на выезд из страны, 
и только 6 855 заявителей получили положительный ответ. Таким образом, в период 
с 1970 по 1975 гг. в ФРГ из Польши выехали около 65 тыс. лиц немецкого происхожде-
ния (согласно немецкой статистике – 62,5 тыс. человек), среди которых около 12,5 тыс. 
из Опольского воеводства [4, s. 45; 5, с. 95]. 

Во время переговоров между правительствами ПНР и ФРГ по вопросу эмигра-
ции немецкого населения со стороны западногерманского правительства была озвучена 
цифра в 200 тыс. лиц немецкого происхождения, которые должны покинуть террито-
рию Польши. Однако с польской стороны возникли трудности в решении данной проб-
лемы, так как Польша решение вопроса о выезде немецкого меньшинства из страны 
связывала с выделением правительством ФРГ компенсаций пострадавшим во время во-
енных действий или кредита на выгодных для ПНР условиях. Это привело к охлажде-
нию польско-западногерманских отношений в первой половине 1974 г. Так, предло-
женный правительством ФРГ кредит в размере 1 млн немецких марок был отклонен 
правительством ПНР на том основании, что оно желало получить 3 млн марок и поэто-
му не согласилось на выезд 50 тыс. немцев в ФРГ [6, s. 402]. Ситуация изменилась пос-
ле переговоров Первого секретаря ЦК ПОРП Э. Герека с канцлером ФРГ Г. Шмидтом, 
которые состоялись с 1 на 2 августа 1975 г. в Хельсинки, куда они прибыли для участия 
в конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. После многочасовой бесе-
ды оба политических деятеля договорились о переселении немцев из Польши в ФРГ. 

На конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе между ПНР и ФРГ 
были подписаны два соглашения. Первое соглашение предусматривало, что правитель-
ство ФРГ вернет Польше 1,3 млрд марок как эквивалент сумм, выплаченных до 1945 г. 
польским государством гражданам в виде пенсий, а также предоставит на выгодных ус-
ловиях кредит в размере 1 млрд марок. Согласно второму соглашению правительство 
Польши согласилось на выезд в ФРГ на протяжении ближайших четырех лет (1976–
1979 гг.) 120–125 тыс. польских граждан немецкого происхождения в рамках акции 
«воссоединения семей». Взамен польские власти также пожелали получить компенса-
цию для жертв концлагерей. Соглашения были ратифицированы 7 августа в Бонне, 
а 9 октября 1975 г. в Варшаве их подписали министры иностранных дел Польши и ФРГ 
[7, s. 46]. Несколько месяцев спустя (с 10 на 11 марта 1976 г.) министр иностранных дел 
ФРГ Ганс-Дитрих Геншер договорился с польскими властями о том, что через четыре 
года лицам немецкого происхождения вновь дадут разрешение на выезд. На этот раз 
речь шла о выезде из Польши около 180 тыс. человек [8, s. 241]. Фактически «эквива-
лентом» для получения разрешения на выезд были не только компенсация, но и денеж-
ные выплаты участникам акции «воссоединения семей». В начале 1970-х гг. 150 тыс. 
лиц немецкого происхождения подали прошения на выезд в ФРГ, но многим из них 
пришлось ждать разрешения на выезд 15 и более лет. Кроме того после подачи заявле-
ния на выезд многих из них сразу же увольняли с работы, а перед выездом они также 
вынуждены были отказаться от польского гражданства и продать свою недвижимость. 

Выезд немецкого меньшинства из Польши начался в 1976 г. и совпал с экономи-
ческим кризисом, который разразился в стране. Именно в этот период, когда возникли 
материальные трудности, увеличилось число желающих выехать в ФРГ. Особенно 
сильным желание выехать за пределы польского государства было у жителей Вармии. 
В Вармии фермеры были готовы продать свое хозяйство за бесценок государству лишь 
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бы получить разрешение на выезд в одно из двух германских государств. Среди причин 
выезда населения Польши в ФРГ и ГДР можно отметить, во-первых, воссоединение се-
мей (супругов, родителей и детей, братьев и сестер). Во-вторых, материальный харак-
тер выезда (отсутствие перспектив карьерного роста, возможность переехать жить в го-
род, более высокая пенсия); в-третьих, этнический характер эмиграции (выезжали су-
пружеские пары, когда один из супругов являлся немцем по происхождению, а также 
выезд к близким родственникам). В начале 1980-х гг. на первом месте среди причин 
эмиграции немецкого меньшинства в германские государства было улучшение матери-
ального положения, на втором – родственные связи, т.е. воссоединение родителей 
с детьми и наоборот, на третьем – национальность (около 10% всех выездов произошли 
по причине принадлежности к германской общности) и только потом отсутствие каких-
либо перспектив в Польше. 

В наибольшей степени та или иная причина выезда граждан Польши в ФРГ 
и ГДР зависела от их возрастной категории. Так, до 17 лет все зависело от желания ро-
дителей переезжать или остаться в стране; 17% граждан Польши 18–24 лет желали 
улучшить свое материальное положение, около 30% стремились к воссоединению се-
мей и только 2,5% граждан желали выехать, так как они являлись лицами немецкой 
национальности. В возрастной группе от 25 до 49 лет 30% выезжавших интересовали 
материальные условия жизни; около 20% хотели воссоединения разобщенных семей 
и 9,7% – это было немецкое население Польши, желавшее выехать в Германию. В воз-
растной группе 50–54 лет основной показатель выездов – это принадлежность к герман-
скому народу, отождествление себя с этническими немцами (22,8%); около 20% желали 
восстановления родственных связей и 26% граждан интересовали материальные усло-
вия проживания в Германии. В группе 55–59 лет выезжавших в ФРГ или ГДР этниче-
ские немцы составляли 12,1%; 30% были лица, желавшие воссоединиться со своими 
родственниками, и 18,2% преследовали материальную выгоду. В группе от 60 до 64 лет 
одной из важных причин выезда в германское государство являлось восстановление 
родственных связей, но количество выезжавших этнических немцев не превышало 
15,4%, а среди лиц в возрасте 65 лет – 11,4% [3, s. 105]. 

В 1976–1979 гг. из Опольского воеводства выехали свыше 47 тыс. лиц, считав-
ших себя этническими немцами. Более всего польских граждан немецкого происхожде-
ния выезжали из таких городов Опольского воеводства, как Ополе, Кендзежин-Козле, 
Прудника, Крапковице, Стшельце-Опольске и Ключборка. За 1976–1979 гг. из Польши 
в ФРГ выехали 134,6 тыс. человек. 

В августе 1979 г. истекал срок действия польско-западногерманского соглаше-
ния от 1975 г. о выезде лиц немецкого происхождения, поэтому в г. Хеле во время 
встречи Э. Герека с Г. Шмидтом вновь был поднят вопрос выдачи польскими органами 
власти разрешений на выезд лицам немецкой национальности. В этот раз речь шла 
о выезде из Польши в ФРГ 105 тыс. человек [3, s. 106]. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что в 1970–1979 гг. акция «воссоединения семей» не носила столь массо-
вого характера, как во время первой фазы эмиграции (1955–1970 гг.), когда из Польши 
в ФРГ и ГДР (в основном в ФРГ) выехали более 400 тыс. граждан [9, с. 51]. Во время же 
второй фазы эмиграции (1970–1979 гг.) из Польши выехали 202 тыс. лиц немецкого 
происхождения. 

 
Процесс переселения немецкого меньшинства Польши в 1980–1989 гг. 
Эмиграция в ФРГ в рамках соглашения 1975 г. завершилась в начале 1980-х гг. 

(формально 15 августа 1983 г.). В мае 1985 г. польские власти заявили о том, что полно-
стью выполнили все условия протокола от 1975 г. и, следовательно, в Польше больше 
не существует проблемы немецкого меньшинства [10, s. 95]. Однако польские власти 
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продолжали выдавать разрешения на выезд из страны. Кроме того на территории Поль-
ши еще осталось проживать немецкое население, идентификация которого была очень 
затруднена. Так, немецкое меньшинство г. Валбжиха (Нижнесилезское воеводство) 
в 1980 г. составляло 70 человек. В наиболее трудной ситуации находилось немецкое 
меньшинство в Вармии и Мазурах. Количество мазуров в начале 1980-х гг. составляло 
около 10–15 тыс. человек, но не все считали себя немцами [11, s. 229]. 

Тем не менее процесс переселения немецкого меньшинства Польши в ФРГ про-
должался, но уменьшилось число выезжавших, и изменился характер выезда. Вначале 
население Польши выезжало по туристическим визам, а по прибытии на территорию 
ФРГ обращалось к германским властям с просьбой остаться проживать в стране. Лица, 
прибывшие в ФРГ таким способом, получали право на постоянное пребывание в 
стране, а если могли подтвердить свое немецкое происхождение, то становились 
немецкими гражданами. В результате начался обратный процесс – «разделение семей». 

В 1981 г. увеличилось количество эмигрирующих в ФРГ лиц немецкой нацио-
нальности. Ежедневно в г. Фридланд (Нижняя Саксония) прибывало около 300 человек 
в большинстве своем с туристическими визами, и только 10–15 из них являлись лицами 
немецкого происхождения [3, s. 108]. Таким образом, в первой половине 1980-х гг. в ФРГ 
эмигрировали из Польши не только те, кто могли получить статус «переселенца», 
но и многочисленные группы поляков, желавших улучшить условия своего прожива-
ния в связи с установлением в декабре 1981 г. – январе 1982 г. в Польше военного поло-
жения. Согласно законодательству ФРГ немецкими гражданами считаются те лица, ко-
торые проживали на территории Германии в границах 1937 г., а статус «переселенца» 
получали те, кто, выезжая из ПНР, оформили соответствующие документы в консуль-
стве ФРГ в Польше. В общей сложности из Польши в 1988 г. эмигрировало на постоян-
ное место жительства 200 тыс. человек, при этом в ФРГ – 170 тыс. человек. Однако 
только 140 226 человек были признаны германскими властями и получили статус «пе-
реселенца», а 29 023 человека – статус «беженца» [12, s. 418]. В 1980–1989 гг. половина 
эмигрировавших из Польши граждан (а это около 500 тыс. человек, по другим данным, 
более 600 тыс.) выехали в ФРГ как в экономически мощное, высокоразвитое государ-
ство. Статистика эмиграции в ФРГ в 1970–1989 гг. представлена в таблице. 

 
Таблица. – Эмиграция немецкого населения Польши в ФРГ в 1970–1989 гг. [13] 

Год Количество переселенцев Год Количество переселенцев 
1970 5 624 1980 26 637 
1971 25 245 1981 50 983 
1972 13 476 1982 30 355 
1973 8 902 1983 19 122 
1974 7 825 1984 17 455 
1975 7 040 1985 22 075 
1976 29 366 1986 27 188 
1977 32 861 1987 48 419 
1978 36 102 1988 140 226 
1979 36 274 1989 250 340 

1970–1979 202 715 1980–1989 632 800 
 
Как видно из данных, приведенных в таблице, все большее число выезжающих 

граждан немецкого происхождения покидало Польшу в период политических и эконо-
мических кризисов, обрушивавшихся на страну в декабре 1970 г., июне 1976 г., августе 
1980 г., декабре 1981 г. 
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Временные выезды граждан ПНР в ГДР 
Открытие границы между ПНР и ГДР на Одере 1 января 1972 г. было использо-

вано польскими гражданами в первую очередь с целью приобретения восточногерман-
ских товаров, а уже потом как возможность «воссоединения разобщенных семей». Так, 
еще в 1971 г. границу с ГДР пересекли 197 тыс. поляков, а в обратном направлении 
537 тыс. немцев. В 1972 г. поляки пересекли границу 9,5 млн раз, а немцы из ГДР – 
6,8 млн раз. Взаимные поездки граждан двух государств быстро приобрели массовый 
характер. Произошел непривычный рост количества взаимных визитов и установления 
контактов. Это привело к тому, что польские власти ввели валютные счета и наладили 
обмен денег, а власти ГДР в январе 1973 г. ввели таможенные ограничения, прежде все-
го на вывоз детских товаров. Данные меры привели к сокращению выездов польских 
граждан в ГДР на 1/3, а с августа 1980 г. в связи с деятельностью профсоюза «Солидар-
ность» временно была приостановлена выдача разрешений на выезд в восточногерман-
ское государство, фактически же эта приостановка просуществовала до конца ГДР. Вы-
ехать из ПНР в ГДР в начале 1980-х гг. можно было только по приглашениям, а также 
при наличии туристической визы [13, s. 482]. 

Таким образом, в 1970–1980-х гг. среди немецкого меньшинства Польши не бы-
ло желающих выехать в ГДР (в сравнении с 1955–1968 гг., когда в рамках акции «вос-
соединения семей» из ПНР в ГДР выехали 28,2 тыс. человек). В основном развивалось 
экономическое и культурное приграничное сотрудничество двух стран. Однако на этой 
основе в приграничных районах было заключено около 10 000 смешанных браков, что 
стало свидетельством дальнейшего существования проблемы немецкого меньшинства 
на территории Польши [14, s. 105]. Кроме того огромное значение при выборе страны, 
в которую собирались переселиться польские граждане немецкого происхождения, 
сыграла политика правительства по отношению к эмигрантам. Так, в отличие от во-
сточногерманского правительства политика ФРГ была направлена на развитие нацио-
нального самосознания, что очень отчетливо проявилось по отношению к населению 
Верхней Силезии, Опольского и Катовицкого воеводств. Например, в Верхней Силезии 
и Опольском воеводстве росло число желающих выехать именно в ФРГ, так как не-
сколько десятков жителей Силезии систематически получали из ФРГ гуманитарные по-
сылки, а лица, которые служили в вермахте либо родственники погибших солдат полу-
чали германскую пенсию. Правда, суммы денежных выплат польским гражданам были 
невысоки, но сам факт их перечисления оказывал влияние на становление националь-
ного самосознания и чувства принадлежности к германскому народу [15, s. 248]. 

Но были и иные причины эмиграции немецкого населения Польши в ФРГ. Так, 
в середине 1980-х гг. особенно сильно обострилась политическая ситуация в Ополь-
ском воеводстве, где в отношении активных деятелей немецкого меньшинства, которые 
требовали возвращения в Польшу немцев, выселенных после войны в ФРГ, власти при-
няли репрессивные меры, в результате которых одни представители немецкого мень-
шинства были арестованы, другие уволены с работы и вынуждены эмигрировать в ФРГ 
[16, с. 89]. 

 
Заключение 
Польско-германские отношения являются одной из стержневых проблем поль-

ской историографии. Нормализация отношений между ПНР и ФРГ выходила далеко 
за рамки двусторонних связей между этими странами. Она являлась важным элементом 
процесса разрядки напряженности между государствами Восточной и Западной Евро-
пы. Польская сторона создала условия для соблюдения конституционных прав немцев, 
оставшихся на территории Польши, для развития их национальной культуры, разреши-
ла репатриацию всех граждан немецкого происхождения, которые пожелают выехать 
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из страны. Однако для большинства выезжавших акция «воссоединения семей» была 
не чем иным, как скрытой формой «заработной эмиграции», и только незначительная 
часть эмигрирантов выехали с целью восстановления родственных связей. 

Проблема немецкого населения в Польше оказалась одной из наиболее сложных 
в польско-западногерманских отношениях и длительное время оказывала отрицатель-
ное влияние на их состояние, так как польская сторона не признавала факта существо-
вания в стране немецкого меньшинства. Для урегулирования этой проблемы потребова-
лось много времени: начиная с 1950 г., когда обозначился вопрос о существовании 
немецкого меньшинства в Польше, до подписания 17 июня 1991 г. Договора о добросо-
седстве и сотрудничестве между ФРГ и Польшей. За это время из Польши в ФРГ и ГДР 
выехали 1 391,7 тыс. человек, имевших польское гражданство. Однако в связи с факти-
ческим завершением акции «воссоединения семей» в феврале 1959 г., когда действи-
тельно выезжали лица немецкой национальности, в последующие годы выезд в ФРГ 
и ГДР все меньше был мотивирован и связан с национальным аспектом, а в большей 
степени с социально-экономическими условиями жизни в Польше. В 1989 г. в связи 
с экономической стабилизацией и признанием существования в Польше национальных 
меньшинств процесс эмиграции немецкого населения в ФРГ завершился. 
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Gavrilovets L.W. Emigration of the German Population from the Polish National Republic in Fede-

ral Republic Germany and the German Democratic Republic in 1970–1989 
 
In article the attention that emigration of the German population within the limits of the action took 

place «reunions of families» slow enough rates as the government of the Polish National Republic did not rec-
ognize existence in the territory of German minority is paid. In turn the West German government considered 
that it is necessary to provide more free departure in Federal Republic Germany of citizens of the Polish Na-
tional Republic of a German nationality. The Polish party has been convinced that emigration within the limits 
of the action of «reunion of families» belonged only to a specific kind of wandering of the population, and if not 
repatriation of the Polish population from the USSR it would not reach such sizes in what existed. The solution 
of a problem of German minority in Poland became one of preconditions of normalization of the Polska-West 
German relations in 1970. 
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