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В историографии ПНР важное место занимают исследования, посвящѐнные такому 

значимому аспекту ее внешней политики, как германский вопрос. От решения германского 

вопроса во многом зависело обеспечение безопасности польского государства. Мы попыта-

емся проследить развитие в ПНР исследований, посвящѐнных политике Польши по герман-

ской проблеме в 1950-1970-е годы. Наша задача будет заключаться в выявлении тех вопро-

сов истории польской политики по германскому вопросу, которые нашли освещение в ис-

следованиях историков ПНР. Также мы попытаемся выяснить, насколько объективно и пол-

но они исследованы в польской марксистской историографии того времени. Это необходимо, 

чтобы определиться с основными направлениями исследования на современном этапе.  

Среди работ, посвящѐнных германской проблеме были как комплексные работы, так и 

работы, относящиеся к отдельным вопросам, которые рассматривали лишь некоторые аспек-

ты польско-германских отношений. По мнению польских историков-марксистов, в первой 

половине 1950-х гг. в германской политике Польши ведущее место занимали следующие во-

просы: ремилитаризация ФРГ и объединение Германии.  

Большим вкладом в изучение указанной проблемы были работы В. С. Эйсымонта [7], 

С. Ольшовского [5] А. Сковроньского [23], Е. Скибиньского [22], М. С. Воланьского [26], а 

также исследования на тему границы на Одре и Нисе Лужицкой Б. Вевюры [1], Е. Сулека 

[20] и других. Необходимо отметить, что польская историческая литература не уделяла до-

статочно большого внимания вопросу о польско-германской границе. Работы, опубликован-

ные в Польше на эту тему, ограничивались рассмотрением лишь отдельных сторон пробле-

мы. Главным их недостатком было слабое использование первоисточников, так как авторы 

зачастую не имели доступа ко всей документации. Б. Вевюра, Е. Сулек, рассматривая про-

блему признания границы на Одре и Нисе Лужицкой ФРГ и ГДР, отмечали, что в связи с су-

ществованием двух германских государств определились две противоположные позиции в 

отношении польско-германской границы. Признав Потсдамское соглашение в качестве пра-

вовой основы территориального урегулирования, ГДР заключила с Польшей пограничные 

соглашения. Заключение Згожелецкого договора между ПНР и ГДР способствовало продви-

жению Польши на запад и стало тем выходом, который за счѐт Германии позволял удовле-

творить как советские, так и польские территориальные интересы. Правительство ФРГ, от-

мечает Б. Вевюра, подчѐркивая готовность отказаться от применения силы для реализации 

территориальных претензий, делало акцент на идеологическом аспекте, что решение, прием-

лемое для правящих кругов ФРГ, возможно лишь после смены строя в Польше [1, с. 191-

192]. На договор между ГДР и Польшей федеральное правительство отреагировало заявле-

нием, что «никогда не согласится с отобранием тех чисто немецких земель, что это противо-

речит всем нормам права и человечности» [20, с. 372]. М. Томала делает акцент на том, что в 

период демократических изменений в Польше осенью 1956 г. правящие круги Западной 

Германии и Запада начали спекулировать на проблеме границы по Одре и Нисе Лужицкой. 

Правящие круги ФРГ попытались провести антипольскую игру, заявив, что ГДР поставила 

перед правительством Польши вопрос об изменении границы. Это была попытка вбить клин 

между ПНР и ГДР [24, с. 118].  

В историографии ПНР отсутствуют обобщающие исследования по проблеме объедине-
ния Германии, но частично она рассмотрена в работах А. Сковроньского [23] и М. Столярчыка 

Известия Гомельского государственного университета  

имени Ф. Скорины, №6(63), 2010 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Германский вопрос в политике Польши 50-70-х гг. XX века в историографии ПНР 77 

[21]. Польское правительство отмечало невозможность решения проблемы объединения Гер-

мании без участия двух германских государств. Одновременно оно отвергало различные кон-
цепции западных государств, касающиеся решения проблемы объединения Германии через 

ликвидацию ГДР. Это означало не только признание существования ГДР как суверенного гос-
ударства, но также еѐ роли как одного из факторов безопасности в Центральной Европе.  

Польское правительство, отмечает А. Сковроньский, критиковало западные предло-
жения в деле объединения Германии, основывавшиеся на решениях «свободных выборов». 
Одновременно оно поддерживало предложения, изложенные правительством ГДР, исходя из 

международной ситуации и политики проводимой западными государствами. Варшава счи-
тала целесообразным и возможным поддержать некоторые начальные шаги, которые не за-

трагивали бы прав и интересов кого-либо из сторон, но могли бы улучшить взаимоотноше-
ния и установить доверие между ГДР и ФРГ [23, с. 158-160]. Историки ПНР отмечали, что в 

1960-е годы изменились некоторые аспекты отношения Польши к вопросу объединения двух 
немецких государств. Ему стало уделяться меньше внимания. Если в конце 60-х годов поль-
ские политики в своих выступлениях вообще касались проблемы перспективной возможно-

сти объединения Германии, то, отмечает М. Столярчык, эту перспективу они чаще всего 
упоминали в формулировке: «эту проблему решит история». В существовавшей в то время 

политической ситуации немецкая двугосударственность рассматривалась как одна из гаран-
тий безопасности Польши и мира в Европе [21, с. 38].  

В 1956-1961 годах, согласно концепции историков ПНР, ведущей в польской полити-

ке стала проблема нормализации отношений между ПНР и ФРГ. Контакты двух стран разви-
вались в сфере торговли и по вопросу воссоединения семей. Следует отметить, что историо-

графия ПНР по этой теме весьма обширна и представлена работами Д. Г. Томашевского [6], 
А. Кручковского [4], Э. Гайда [3], М. Ф. Раковского [18]. В их работах рассмотрены основ-

ные направления внешней политики Польши (дипломатические отношения с ГДР и ФРГ, во-
просы разоружения, значение договора 1967 г. и 1970 г. ). Во внешней политике ПНР отно-
шения с ФРГ занимали особое место. От нормализации отношений между двумя странами, 

важнейшим условием которой являлось признание со стороны ФРГ западной границы 
Польши, во многом зависела обстановка на европейском континенте. После образования 

двух германских государств Польская Народная Республика обращалась к Западной Герма-
нии с многочисленными предложениями о нормализации отношений. В свидетельствах пар-
тийных и правительственных руководителей Польши, указывает Э. Гайда, неоднократно 

подчѐркивалось, что в интересах нормализации отношений в Европе правительство Польши 
готово установить открытые дипломатические отношения с правительством ФРГ [3, с. 113]. 

Однако правящие круги ФРГ всякий раз их отвергали.  
Проблема компенсации и воссоединения семей в политике двух государств в историо-

графии ПНР недостаточно изучена и представлена работами С. Холевяк [10], Ч. Пилиховско-
го [17] и Е. Корбела [13]. Польские историки отмечают, что только после урегулирования 
вопроса о западной границе, ссылаясь на соответствующие международно-правовые акты, 

правительство Польши предъявило ФРГ требование выплатить личные компенсации следу-
ющим категориям польских граждан: бывшим узникам концлагерей и других мест заключе-

ния, подвергнувшимся преследованиям за политическую деятельность либо за националь-
ную принадлежность. А также вдовам, сиротам и родственникам жертв террора оккупантов; 

лицам, потерявшим здоровье и ставшим калеками вследствие террора немцев; депортиро-
ванным на принудительные работы в Германию, военнопленным, не получившим возна-
граждения за свою работу, и ещѐ некоторым категориям граждан [10, с. 100-101]. Однако так 

как между ПНР и ФРГ не были установлены дипломатические отношения, то Закон о ком-
пенсациях не давал жертвам гитлеровских преступлений живущих в Польше никаких осно-

ваний для получения компенсаций [17, с. 109-113]. Историография ПНР делает вывод, что 
вопрос о компенсациях остался нерешѐнным в связи с нежеланием правительства ФРГ пере-
сматривать действующее законодательство.  

Что касается вопроса воссоединения семей, то Е. Корбел отмечает, что Польское пра-
вительство дало согласие на репатриацию из Польши всех граждан немецкого происхожде-
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ния, которые пожелают уехать к их родственникам в ГДР или в Западную Германию. Поль-
ское правительство разрешило не только это «воссоединение семей», но и временные поезд-
ки польских граждан за границу с целью посещения родственников, в частности в ФРГ, а 
также поездки западногерманских граждан в Польшу с аналогичной целью. Согласно согла-
шению, выехать из Польши могли 2 категории лиц: предусматривалось соединить разделѐн-
ные семьи – детей с их родителями в ФРГ, разделѐнных супругов или родителей с их детьми, 
могли выехать одинокие люди, лишѐнные помощи, военные вдовы, сироты и инвалиды. 
Польские историки делают заключение, что процесс выезда граждан немецкого происхож-
дения из Польши проходил довольно медленными темпами, чему содействовало отсутствие 
дипломатических отношений ФРГ с Польшей [13, с. 87-94].  

Вопросы мирного договора с Германией и ее разоружения нашли своѐ отражение в ра-
ботах М. С. Воланьского [26], М. Томалы [24]. В 1962-1963 годах диалог между державами 

оказался мало реальным, так как проекты мирного договора совершенно расходились. Совет-
ская концепция требовала признания двух немецких государств, западная – скорого их воссо-

единения. Польские правящие круги поддерживали проект ГДР 1957 г. о «немецкой конфеде-
рации», а также советский план от января 1959 г., требующий мирного договора с двумя 
немецкими государствами [26, с. 201]. Акцентируя внимание на советском проекте мирного 

договора, отмечает М. Томала, польское правительство особенно подчѐркивало значение по-
становлений, целью которых было предупреждение возрождения германской агрессивности. 

А, следовательно, статьи проекта оправданно предусматривали наложение на Германию обя-
занности мирного урегулирования международных конфликтов, отказа от применения силы и 

оружия массового уничтожения и признание фактически существующих границ в Европе. Ис-
торики ПНР оправдывали позицию правящих кругов Польши, которые утверждали, что «отказ 
от заключения мирного договора под предлогом стремления к объединению Германии означал 

бы не только сохранение небезопасной для мира ситуации в Европе, но также затруднял бы 
процесс сближения между двумя германскими государствами – необходимое условие объеди-

нения Германии на мирных и демократических основах» [24, с. 125-127].  
Особое внимание в историографии ПНР было уделено вопросу разоружения. Детальное 

освещение польские инициативы по этому вопросу получили в работах К. Малцужинского 

[16], С. Артемовской [8], Т. Лос-Новак [15]. Данные авторы в своих исследованиях исходили, 
прежде всего, из позиции политических деятелей. В их трудах доказывается, что осуществле-

ние польского предложения о создании в Центральной Европе зоны, свободной от атомного, 
водородного и ракетного оружия, оказало бы благотворное влияние в целом на международ-

ную обстановку и способствовало бы установлению необходимого доверия во взаимоотноше-
ниях между государствами. Это соглашение могло бы стать важным шагом на пути к разрядке 
напряжѐнности в Европе, к устранению угрозы возникновения истребительной ядерной войны 

на Европейском континенте [6, с. 57]. По мнению Т. Лос-Новак, следствием замораживания 
ядерного оружия была бы перспектива начать переговоры по многим политическим пробле-

мам, а также решение германского вопроса согласно польским интересам. Непринятие же пла-
на могло привести к «нарушению существующего между двумя блоками равновесия, если не 

военного, то политического» [15, с. 268-270]. К. Малцужинский характеризует позицию пра-
вительства ФРГ по вопросу разоружения как неконструктивную, так как оно выдвинуло тре-
бование: сначала объединение Германии, потом разоружение. По мнению автора, объединение 

Германии было предлогом для отклонения ФРГ предложений по разоружению. Отсутствие 
доверия со стороны ФРГ к социалистическим странам стало еще одной причиной того, что оно 

отвергло польские предложения по разоружению [16, с. 20].  
Вопросы, связанные с подписанием Варшавского договора 7 декабря 1970 года рас-

сматриваются в работах А. Клафковского [12], Л. Гелберга [11] и Е. В. Шидлака [19]. А. 
Клафковский характеризует правовой аспект договора между ПНР и ФРГ. Автор отмечает, 
что он является выражением компромисса между ПНР и ФРГ. По его мнению, договор от-
крывал возможности для польско-западногерманского сотрудничества по двум направлени-
ям: первое – экономические, научные, научно-технические и культурные контакты, второе – 
гуманитарные (вопрос компенсаций и воссоединения семей) [12, с. 75].  
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Л. Гелберг, анализируя договор, приходит к выводу, что главное в нѐм – нормализация поли-
тических отношений между двумя странами. Развитие этих отношений может способство-
вать активной деятельности в направлении создания системы безопасности и сотрудничества 
в Европе [11, с. 76].  

Некоторые историки (А. Лавровский) считали, однако, что, несмотря на подписание 
договора, ни о каком политическом взаимопонимании между ПНР и ФРГ речи в то время не 

шло, пока не были установлены дипломатические отношения ФРГ с СССР. До подписания 
ФРГ договоров с СССР и Польшей социалистические государства определили семь направ-

лений, от решения которых зависел вероятный исход мирных переговоров с Бонном: при-
знание границы на Одре и Нисе Лужицкой, а также всех других границ в Центральной Евро-
пе; международно-правовой статус для ГДР; аннулирование Мюнхенского соглашения 1938 

года; отказ от «доктрины Хальштейна»; нераспространение ядерного оружия; поддержка 
плана разоружения; независимый статус для Западного Берлина. По мнению историков ПНР, 

данный перечень основных условий был направлен на достижение разрядки напряжѐнности 
в Европе. Однако эти предложения не встретили позитивного отклика со стороны ФРГ и 
подготовка договора с Польшей проходила очень медленно [14, с. 90].  

Польская историография отмечает, что договор от 7 декабря 1970 года встретил силь-
ную оппозицию в ФРГ. Лидеры оппозиционных партий считали, что «Польша беспокоится о 

своей безопасности и поэтому желает предварительного подтверждения условий междуна-
родно-правового признания своей западной границы ФРГ. А оглашая свои категорические 

требования о признании западной границы ПНР Бонном, польские политики были заинтере-
сованы и в полном признании результатов поражения Германии не только в войне против 
СССР, но ещѐ больше против Польши» [14, с. 53-54].  

По мнению историков ПНР, договор 1970 г. об основах нормализации отношений 
между Польшей и ФРГ является одним из важнейших достижений польской внешней поли-

тики 70-х годов XX века, а также одним из составных элементов процесса европейской раз-
рядки. Его значение заключалось в том, что в нем содержалось политическое и юридическое 

признание со стороны ФРГ границы по Одеру и Нейсе. Договор также содержал обязатель-
ства относительно отказа от применения силы или угрозы еѐ применения. Всѐ это, как счи-
тают польские историки, были очередные шаги в направлении разрядки в отношениях между 

Польшей и ФРГ [3, с. 167-168].  
Во взаимоотношениях Польши с ФРГ в 50-70-е годы XX века, кроме политического, 

присутствовал фактор экономический. Большинство работ по данной проблеме представлено 
трудами польского историка М. Томалы [25], статьями З. Новак, Е. Зелковского, А. К. Ада-
мовича, Е. Ольшинского и др. Исследователями рассмотрены основные предпосылки заклю-

чения долгосрочного договора об экономическом и научно-техническом сотрудничестве 
между Польшей и ФРГ на период 1970-1974 годов. Сотрудничество Польши и ФРГ в научно-

технической сфере началось значительно позже, после того, как 15 октября 1970 г. был под-
писан долгосрочный договор об экономическом сотрудничестве, предусматривавший увели-

чение товарооборота между Польшей и ФРГ, экономическое сотрудничество и обмен науч-
но-техническими достижениями. Польские историки отмечают, что торговые отношения с 
Польшей имели большое значение для ФРГ, так как польский рынок, как и рынки других 

стран Восточной и Юго-Восточной Европы были рынками сбыта для немецкой промышлен-
ности [25, с. 138-141].  

Систематическое исследование истории становления отношений ГДР с Польшей 

началось в конце 50-х - 60-е годы XX века, когда были опубликованы сборники документов 

по внешней политике ГДР и тематические документальные сборники по германскому вопро-

су. На основе анализа этих документов, а также материалов прессы появились монографии и 

научные статьи по истории отношений между ГДР и Польшей, в которых рассматривались 

основные этапы, направления и формы их сотрудничества. Это работы историков Е. Басин-

ского [9], Б. Вевюры, А. Е. Каминского, Т. Пѐтровяк, Е. Серванского, В. Грабска, Б. Осинска. 

Центральное место в исследованиях истории отношений между ГДР и Польшей занимала 

такая важная проблема, как преодоление унаследованных от прошлого отношений недоверия 
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и вражды между народами двух стран. Между Польшей и ГДР 15 марта 1967 г. был заклю-

чен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В договоре 1967 г. ГДР вновь 

признала и подтвердила неприкосновенность западной границы Польши, а Польша, подпи-

сав договор, приняла на себя обязательство гарантировать нерушимость западных границ 

ГДР. Как отмечали представители польских правящих кругов «этот договор объединяет по-

литическую и оборонительную мощь Польши и ГДР, создаѐт широкие возможности для раз-

вития экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между народами 

обоих государств» [2, с. 461-462].  

В 70-е – 80-е годы XX века в Польше в ряде статей были рассмотрены вопросы при-

граничного сотрудничества, развитие отношений между местными органами ГДР и Польши, 

решение проблемы переселенцев в Восточной Германии. Это исследования М. Цыганского, 

Ф. Мединского. Следует здесь отметить коллективную работу под редакцией К. Федора «Со-

трудничество на приграничных территориях ПНР-ГДР». Он отмечает, что развитие культур-

ных контактов Польши и ГДР предусматривала статья 9 договора 1967 г., а также постанов-

ления 1956, 1964, 1969 гг. о культурном сотрудничестве. Двусторонние соглашения и дого-

вор стали основой для дальнейшего развития сотрудничества двух стран в культурной и 

научной сферах. Следует отметить, что на эту тему уже существует обширная литература, 

представленная многочисленными статьями Б. Мискевича, Т. Михальска-Пацыняк, Е. Му-

шинского и др., а также назвать коллективную работу польских историков «ПНР-ГДР. Союз 

и сотрудничество». Однако в историографии ПНР отсутствуют обобщающие работы на тему 

научно-технического и культурного сотрудничества ПНР-ГДР.  

Историки ПНР едины во мнении, что проблема польско-германских отношений явля-

ется ключевой во внешней политике Польши 50-70-х годов XX века. Возникновение двух 

германских государств в 1949 г. поставило перед Польшей задачу установления дипломати-

ческих отношений с каждым из них. Учѐные отмечают тесное сотрудничество ПНР и ГДР и 

обходят проблемы во взаимоотношениях двух стран. Нормализация отношений между ПНР 

и ФРГ осложнялась, по мнению польских историков, политикой ФРГ по отношению к ГДР и 

государствам, поддерживающих с ней дипломатические отношения. Лишь только предложе-

ние В. Гомулки от 17 мая 1969 г., а также изменение политического облика правительства 

ФРГ открыли возможность для начала нормализационных переговоров.  

 

Резюме. Проблема польско-германских отношений является ключевой во внешней политике 

Польши 50-70-х годов ХХ века. Поэтому в историографии ПНР ей уделено большое внима-

ние. В трудах польских историков довольно широкое освещение получили вопросы разору-

жения, процесс нормализации отношений ПНР-ФРГ, культурное и научно-техническое со-

трудничество ПНР и ГДР. Вопросы объединения Германии, дипломатические шаги Польши 

во время второго Берлинского кризиса в историографии ПНР рассмотрены не достаточно ос-

новательно. Также польская историография не уделяла достаточно большого внимания и во-

просу о польско-германской границе. Работы по проблеме польско-германских отношений 

указанного периода, опубликованные в Польше, идеализируют внешнюю политику Варшавы 

и всю вину за напряженность в отношениях между ПНР и ФРГ связывают исключительно с 

реваншистскими устремлениями правящих кругов последней.  

 

Abstract. Polish-German relations are the key problem in Poland foreign policy of 50-70th years of 

the 1950s-1970s. Therefore in PPR historiography the great attention is given to it. Polish histori-

ans’ works give extended coverage to disarmament, relation stability between PPR and FRG, cul-

tural, scientific and technical cooperation. Germany unity and Poland diplomatic steps during the 

second Berlin crisis are not considered thoroughly enough in PPR historiography. Also Polish histo-

riography doesn’t give enough attention to the Poland-German border. The works on the Poland-

German relations of the specified period, published in Poland, idealize Warsaw foreign policy and 

the fault for intensity in PPR-FRG relations connect only with revanchist aspirations of ruling cir-

cles of the latter.  
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