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Увидела свет первая часть первого тома (под 

редакцией А.Н. Артизова) масштабной трехтом-
ной (в шести книгах) документальной публика-
ции, обращенной к многоаспектному и в значи-
тельной степени подвергшемуся мифологиза-
ции в послевоенные десятилетия вопросу о вза-
имодействии и взаимоотторжении СССР 
и структур, связанных с польским эмигрант-
ским правительством в Лондоне, в период 
с весны 1943 г. по конец 1945 г. (отметим, что 
в 2016 г. уже была опубликована ч. 1 т. 2 данного 
проекта, целиком посвященная Варшавскому 
восстанию 1944 г.). 

Прежде всего стоит отметить масштаб-
ность и комплексность проекта, реализа-
ция которого объединила усилия семи цен-
тральных российских архивов – ГА РФ, 
АП РФ, АВП РФ, ЦА МО РФ, РГАСПИ, 
Архива СВР РФ, ЦА ФСБ, а также матери-
алы польских, белорусских и британских 
архивохранилищ. При этом составители 
(О.К. Иванцова, А.И. Баканов, Н.А. Во-
лынко, А.Р. Ефименко, Е.Б. Лопатина, 
М.И. Мельтюхов, О.Б. Мозохин, 
А.Ф. Носкова, Ю.Г. Орлова, А.В. Тихонов, 
И.В. Фетисов, Н.А. Хорина, С.М. Чури-
кова) абсолютно логично поставили целью 
отразить не только вводимые в научный 
оборот источники (впервые в т. 1 публику-
ются около 40 % документов), но и пред-
ставить многослойную, многоцветную 
и максимально приближенную к истори-
ческой действительности картину. В этой 
связи весьма уместными представляются 
вкрапления в ткань документального по-
вествования важнейших источников, уже 
увидевших свет в 1963–2016 гг., при этом 

значимая часть репринтного массива впер-
вые публикуется по-русски в переводах 
с польского и английского языков. 

Публикация предварена двумя содер-
жательными предисловиями – общеисто-
рическим А.Ф. Носковой (с. 5–11) и архео-
графическим О.К. Иванцовой (с. 12–26), 
относящимися к обеим частям первого 
тома (выход ч. 2 ожидается в 2019 г.). 366 
документов первой части охватывают без 
малого годичный период времени с начала 
апреля 1943 г. по 29 марта 1944 г. и объемно 
отражают специфику оказавшегося в ко-
нечном счете неразрешимым конфликта 
между советскими властями и польскими 
эмигрантскими и подпольными структу-
рами в выигрышной для СССР и Красной 
Армии ситуации после победы в Сталин-
градской битве. 

Представленные в книге источники во 
всех подробностях представляют два ос-
новных среза исследуемой проблемы – по-
литического противоборства Кремля 
и «лондонских» поляков, а также воору-
женного противостояния советских парти-
зан и польского подполья на западнобело-
русских и западноукраинских террито-
риях. Документы убеждают в том, что пе-
ред руководством СССР в 1943–1944 гг. 
стояла задача практически того же мас-
штаба, что и перед Александром I, сумев-
шим по итогам Венского конгресса легити-
мизировать в международно-правовом 
плане итоги трех разделов Речи Посполи-
той конца XVIII в.  

Существенным препятствием на этом 
пути для И.В. Сталина и В.М. Молотова 
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к весне 1943 г. оставалось достигнутое 
30 июля 1941 г. при посредничестве бри-
танского правительства соглашение между 
премьер-министром польского эмигрант-
ского правительства В. Сикорским и по-
слом СССР в Великобритании И.М. Май-
ским, которое привело к установлению 
между сторонами дипломатических отно-
шений и существенно осложняло непро-
стой вопрос послевоенной судьбы запад-
ноукраинских и западнобелорусских тер-
риторий, включенных в состав Советского 
Союза осенью 1939 г. В декабре 1941 г. 
в ходе визита в Москву британского мини-
стра иностранных дел А. Идена Сталин 
даже упоминал о возможности возвраще-
ния послевоенной Польше Львова, не ис-
ключался и выбор польской стороной вме-
сто Львова Белостока и Вильно (с. 774). 

Драматические события апреля 1943 г., 
когда правительство Сикорского обрати-
лось в Международный комитет Красного 
Креста после обнародования германской 
версии событий в Катыни, обернулись не 
только перерывом в дипломатических от-
ношениях между СССР и эмигрантским 
кабинетом в Лондоне, но и упрощением 
ситуации с польским вопросом для 
Кремля и его западных союзников. Ни 
Великобритания, ни США в условиях, ко-
гда они не собирались еще долго откры-
вать второй фронт, не выразили даже 
в максимально смягченной форме под-
держки польской версии событий, приняв 
в тот момент именно советскую трактовку 
инцидента. Более того, У. Черчилль в бе-
седе с Майским вечером 23 апреля 1943 г. 
выразился предельно ясно: «Если бы 
утверждения немцев даже оказались пра-
вильными, это нисколько не изменило бы 
моего отношения к вам, ибо вы – храбрый 
народ и прекрасный союзник, а Ста-
лин – великий воин. Я же сейчас подхожу 
ко всем вопросам как солдат, который 
прежде всего заинтересован в победе над 
общим врагом» (с. 62). 

Линия правительства Сикорского в ап-
реле 1943 г. в итоге оказалась важнейшей 
геополитической ошибкой «лондонских» 
поляков, которая в итоге стоила им утраты 
власти в своей послевоенной стране, осво-
божденной от гитлеровцев Красной Ар-
мией. И эмигрантские структуры власти за 
рубежом, и представители Армии Крайо-
вой (АК) внутри Польши даже после Кур-
ской битвы и приближения Красной Ар-

мии к границам межвоенной II Речи По-
сполитой продолжали надеяться на стано-
вящееся все более фантастическим разви-
тие событий, сочетавшее надежды на со-
хранение предвоенных границ с СССР 
и территориальные приращения за счет 
Германии на западе, включая Кенигсберг.  

Десятки приведенных в книге докумен-
тов убеждают в том, что вместе с твердой 
линией советского руководства к устраи-
вавшему его решению польского вопроса 
в очень значительной степени причастны 
Черчилль и Ф.Д. Рузвельт. Великобрита-
ния и США не предприняли решительных 
шагов для восстановления дипломатиче-
ских отношений между СССР и эмигрант-
ским правительством в Лондоне и после 
гибели Сикорского в авиационной ката-
строфе над Гибралтаром 4 июля 1943 г. 
в Лондоне и в чуть меньшей степени в Ва-
шингтоне были согласны на линию Кер-
зона как основу будущей восточной гра-
ницы Польши и предложенные Сталиным 
компенсации «вплоть до линии Одера», 
а Черчилль 20 января 1944 г. на встрече 
с премьер-министром С. Миколайчиком 
и его соратниками предельно цинично 
просил польское правительство не «только 
принять это в принципе, но и с энтузиаз-
мом» (с. 469). Не менее цинично вскоре, 
2 февраля 1944 г., выразился в беседе со 
Сталиным посол Великобритании в СССР 
А. Кларк Керр. Весьма характерна неволь-
ная импровизация по польскому вопросу 
этого родившегося в Австралии шот-
ландца: «Он, Керр, полагает, что поляки 
согласятся на линию Керзона. Он, Керр, 
провел свое детство в деревне, и, будучи 
мальчиком, занимался ловлей кроликов. 
Кролики, будучи пойманными, всегда от-
бивались, несмотря на то, что знали, что 
попадут в мешок. То же самое можно ска-
зать о теперешнем польском правитель-
стве. Оно знает, что будет в мешке, но тем 
не менее оно отбивается» (с. 508). 

Разнообразные источники, отражен-
ные в публикации, наглядно показывают, 
что линия Москвы, Лондона и Вашинг-
тона в польском вопросе вплоть до весны 
1944 г., когда западные союзники попыта-
лись было отойти от договоренностей Те-
геранской конференции и перенести рас-
смотрение вопроса о послевоенных грани-
цах Польши на более поздний срок, «под-
весив» ситуацию, в целом оставалась со-
гласованной и не оставляла сколько- 
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нибудь благоприятных шансов ни поль-
ским политикам в Лондоне, ни вооружен-
ному подполью на территориях, которые 
вскоре освободит Красная Армия. В таких 
условиях от фантастических планов при-
бытия в Польшу британских войск с целью 
помешать Красной Армии польские стра

теги во главе с генералом К. Соснковским уже 
в 1943 г. вполне предметно и с сознанием соб-
ственной обреченности перешли к обсужде-
нию планов восстания, которое в реальности 
вспыхнет в Варшаве в начале августа 1944 г. 
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