
работа по найму в сфере обслуживания (в системе общественного 
питания, в детских лагерях, в качестве сиделки с больным человеком 
или ребенком и т.д.), т.е., в большинстве своем низкооплачиваемая 
работа, за которую не берется местное население. 

Росту объемов внешней эмиграции способствует также наличие ряда 
субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по 
трудоустройству за рубежом. B 2001 г. такого рода организаций 
насчитывалось около 70. 

Г.В.Елизарова, преподаватель каф. полит, и ист. ГГТУ(г.Гомель) 

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ГРАНИЦА И МИГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ (1944-1947 Г.) 

Новые границы между CCCP и Польшей в послевоенной Европе 
были определены СССР, США, Англией на Тегеранской (1943 г.) и 
Ялтинской (1945 г.) конференциях. B итоге за основу восточной 
границы между CCCP и Польшей была взята «Линия Керзона» с 
отступлением от нее в пользу Польши за счет большей части 
Белостокской и трех районов Брестской областей. 

Соглашение от 9 января 1944 г. между Правительством БССР и 
Польским Комитетом Национального освобождения определяло 
порядок эвакуации белорусского населения с территории Польши и 
польских граждан, состоявших в польском гражданстве до 17 сентября 
1939 г., с территории БССР. Соглашение предусматривало добровольное 
переселение населения с октября 1944 г. по 1 февраля 1945 г., однако, 
затем срок регистрации и переселения был продлен до 15 июня 1946 г. 
(Белорусская CCP в международных отношениях. Международные 
договоры, конвенции и соглашения Белорусской CCP с иностранными 
государствами (1944-1959 г.). - Мн., 1960. - С. 207). 

Фактически процесс переселения продолжался еще долгие годы. Так, 
по данным отдела переселения и репатриации CM БССР на конец июня 
1947 г. из западных областей республики в Польшу на постоянное место 
жительства выехали 338 782 человека (75 445 семей). Репатриацией 
воспользовалось значительное количество этнических белорусов 
(Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 7. Оп. 3. Д. 
1930. Л. 84). 

Так, в Видзовском районе Полоцкой области в мае 1945 г. из 
числившихся 5 576 хозяйств на переселение в Польшу 
зарегистрировались 3 тыс. хозяйств. По данным же райисполкома и 
райкома партии, 70 % хозяйств по национальному составу считались 
белоруссКими (Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4. 
Оп. 29. Д. 828. Л.59). B Друйском сельсовете Браславского района, по 
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сведениям сельсовета, в 1945 г. насчитывалось 11 польских хозяйств, а 
выразили желание уехать в Польшу 206 хозяйств (Национальный архив 
Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4. Оп. 29. Д. 828. Л.5). 

Отъезжающие в Польшу оставили в БССР домов, хозяйственных 
построек и другого имущества на общую сумму 104,5 млн рублей. 
Общая площадь оставленных посевов - 24 725 га (Национальный архив 
Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 7. Оп. 3. Д. 1930. Л. 84). 

Властные структуры пытались конторолировать ситуацию, стремясь 
если не прекратить, то хотя бы ограничить количество отъезжающих. 
Так, 39 044 человеку было отказано в выезде как белорусам 
(Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 7. Оп. 3. Д. 
1930. Л. 84). 

Главной причиной массового отьезда населения в Польшу было 
неприятие советской власти с ее налоговым прессом на единоличника и 
принудительной коллективизацией, арестами и депортациями, 
религиозным давлением. 

И.Кравченко, ответственный работник отдела пропаганды и 
агитации ЦК КП (б) Белоруссии после проверки работы партийных и 
советских органов в Видзовском районе Полоцкой области по вопросу 
переселения в Польшу, проведенной в мае 1945 г., вынужден был 
признать: «... население не довольно работой местных сельских 
советов..., можно сказать, что сельсоветы работают, не соблюдая 
никаких конституционных правил ..., не стоят на защите интересов 
крестьян» (Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4. Оп. 
29. Д. 828. Л.70). 

По архивным данным, из Польши в БССР за 1944-1947 г. вернулись 
около 8 тыс. семей, что, естественно, не могло компенсировать людские 
потери (Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 7. Оп. 3. 
Д. 1930.Л.39). 

Переселение польско-белорусского населения в первые 
послевоенные годы отрицательно сказалось на демографической 
ситуации в республике, существенно повлияло на социально-
экономическое положение в западном регионе. 

С.А.Елизаров, канд. ист. наук, доцентГГТУ(г.Гомелъ) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ И ПРАВОСОЗНАНИЕ 
БЕЛОРУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА ПОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА 

Одной из важнейших конститутивных характеристик этноса, наряду 
с языком, этническим самосознанием, религией, исторической памятью, 
выступают его ментальные характеристики. B свою очередь, одной из 
важнейших функций ментальности этноса является фиксация 
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