
 

 

 

Тема 21 «Западная Белоруссия в составе Польского 

государства (II Речи Посполитой). Воссоединение Западной 

Белоруссии с Белорусской ССР» 

 

 

1. Общественный и государственный строй Польской 

Республики (1921-1939 гг.) и польская государственная 

политика на присоединенных западнобелорусских землях. 

2. Правовое положение западнобелорусских земель в 

Польской Республике. 

 

 

1. Общественный и государственный строй Польской 

Республики (1921-1939 гг.) и польская государственная 

политика на присоединенных западнобелорусских землях. 

 

 

С первых дней мировой войны различные польские 

общественные группировки проявляли усиленную политическую и 

организационную активность. Используя имеющиеся возможности, 

они с согласия и при поддержке воюющих государств создавали 

военные отряды и политические организации, которые выражали 

польские национальные интересы в пределах, допускаемых 

правительствами этих государств. 

Однако лишь после краха России, Австрии и Германии, под 

властью которых находились польские земли, эти организации 

приступили к созданию независимого государства. 

Деятельность в этом направлении началась на территории, 

принадлежавшей Австрии. Польские депутаты австрийского 

парламента приняли решение считать себя с 15 октября 1918 г. 

гражданами польского государства. 28 октября 1918 г. 

политические партии Галиции образовали Польскую 

ликвидационную комиссию (ПЛК) — временный орган с 

законодательными и исполнительными полномочиями.  

7 ноября 1918 г. в оставленном австрийскими войсками 

Люблине было образовано Временное народное правительство. 

Правительство опубликовало манифест, который предусматривал 

создание польской парламентской демократической республики, 



 

 

гарантирующей всем гражданам равные политические права. 

Манифест обещал провести радикальные общественные и 

экономические реформы. 

После освобождения из тюрьмы в ноябре 1918 г. Юзефа 

Пилсудского Люблинское Временное народное правительство 

самораспустилось, передав ему бразды правления. Польская 

ликвидационная комиссия также признала власть Пилсудского. 

Организация временных центральных органов Польской 

республики была утверждена декретом от 22 ноября 1918 г. 

Высшая власть в государстве предоставлялась Пилсудскому как 

Временному начальнику государства, вплоть до созыва 

Учредительного сейма. Одновременно с тем Временный начальник 

государства занимал пост Верховного главнокомандующего 

польских войск. 20 февраля 1919 г. Учредительным сеймом был 

принят закон, называемый Малой конституцией, который доверил 

Пилсудскому пост Начальника государства, одновременно 

определив его правоотношения с Сеймом и правительством. Таким 

образом, была узаконена существовавшая структура центральных 

государственных органов.  

В ноябре 1918 г. Польскую республику признали Австрия, 

Германия, Советская Россия, в январе 1919 г. - США, Франция, 

Великобритания, Италия. 

В этот период сформировались две концепции по вопросу 

территориального устройства Польши: одна, федеративная, была 

выдвинута Ю. Пилсудским, который хотел создать из Украины, 

Белоруссии, Литвы и Польши федерацию государств в противовес 

Советской России; другая, инкорпорационная, была представлена 

партией Национальной демократии. Ее сторонники стремились к 

присоединению к Польше восточных земель с Вильно и Львовым, 

чтобы затем колонизировать украинцев, белорусов и литовцев, 

составлявших основное население этих земель. 

В связи с этим, вопрос, о восточной границе Польши являлся 

центральным пунктом внешней и внутренней политики нового 

государства. Кроме того, он продолжал оставаться в сфере 

интересов великих держав. 8 декабря 1919 г. они установили 

временную восточную границу Польши с учетом этнического 

состава территории; граница эта в основном совпадала с 

восточными границами бывшего Королевства Польского без 

Августова и Сувалок. Польское правительство отказывалось 



 

 

признавать эту границу, поскольку она не отвечала ни 

федеративным, ни инкорпорационным концепциям. Политика 

экспансии на восточные земли с преимущественно непольским 

населением, активно поддерживаемая польскими помещиками, 

имевшими там земельные владения, привела к войне с Советской 

Россией, которая с переменным успехом продолжалась в течение 

1919 и 1920 годов. Война эта, как мы знаем, завершилась Рижским 

мирным договором, подписанным 18 марта 1921 г. 

По этому договору восточная граница была установлена таким 

образом, что в польском государстве оказалась значительная часть 

украинцев и белорусов, составлявших большинство населения его 

восточных областей. 

Территория польского государства составляла 388,6 тыс. кв. 

км. Население польского государства по данным переписи 1921 

года составляло 27,2 млн. человек. По национальному составу 

население не было однородным. Поляки составляли 69,2% всего 

населения, украинцы — 14,3%, евреи — 7,8%, белорусы — 3,9%, 

немцы — 3,9%, прочие национальности — 0,9%. 

Украинцы и белорусы заселяли восточные области страны, 

составляя там большинство населения.  

Независимая Польская республика формировалась как 

государство с капиталистическим общественным строем. Кроме 

буржуазии и помещиков принципы этого строя более или менее 

решительно одобряли большинство крестьян, ремесленники, 

мелкие торговцы, интеллигенция, а также некоторые группы 

рабочего класса. Местные и центральные органы нового 

государства, несмотря на неоднородный социальный состав и 

различия в политической ориентации, занимали единую позицию: 

сохранить в независимой Польше строй, основанный на принципе 

частной собственности на средства производства. 

Буржуазия и помещики сохранили свои экономические 

позиции. В их распоряжении были средства производства, что 

гарантировало им привилегии при распределении общественного 

продукта и позволяло играть ведущую политическую роль в 

государстве. 

Капиталистическое государство законодательным путем 

закрепляло общественно-экономические отношения, основанные на 

частной собственности на средства производства, и посредством 

государственных органов охраняло классовые интересы буржуазии 



 

 

и помещиков. 

Конституционные законы. Малая конституция, принятая 20 

февраля 1919 г. установила основы политического строя 

государства на период до утверждения Конституции 17 марта 1921 

г. 

В общественной структуре Речи Посполитой помимо двух 

основных классов, связанных с господствующим 

капиталистическим способом производства — капиталистов и 

рабочих, существовало многочисленное крестьянство, в городах 

проживали ремесленники и торговцы. Мелкие производители на 

селе и в городе подвергались процессу расслоения. В результате 

этого появились многочисленные промежуточные слои, по своему 

социально-экономическому положению, а также по уровню и 

условиям жизни приближающиеся к двум основным классам — 

одни к классу капиталистов, другие к классу рабочих.  

Капиталисты. К классу капиталистов принадлежали 

собственники средств производства, использующие наемный труд. 

К этому классу во ІІ Речи Посполитой причислялись буржуазия и 

помещики. Промежуточный между классом капиталистов и 

классом мелких производителей слой составляла часть 

ремесленников и торговцев, а также землевладельцев-крестьян, 

которые использовали наемный труд. От буржуазии и помещиков 

они отличались тем, что и сами работали в своих мастерских, 

лавках и на своих земельных участках. 

В 1931 году численность буржуазии составляла около 6% 

всего населения страны. В среде буржуазии большинство 

составляли поляки и евреи. 

Помещики составляли немногочисленную группу — около 60 

тысяч человек (с семьями). В их руках находилось примерно 30% 

всей земли, включая леса. Среди помещиков также преобладали 

поляки. 

Государство тоже являлось владельцем средств производства. 

От стран — участниц разделов к нему перешли многочисленные 

заводы, предприятия, постройки. Государству принадлежало около 

16% земель, преимущественно лесов.  

Рабочие составляли 27,5% - 30,2% населения. 

Самую многочисленную часть класса мелкотоварных 

производителей составляли крестьяне. Их численность, в 1921 

году превысившая половину населения страны (53,3%). Среди 



 

 

крестьян почти 60% было поляков, более 26% — украинцев, около 

11%—белорусов. 

Нормальные условия для производства сельскохозяйственной 

продукции имели лишь владельцы крупных и средних хозяйств. В 

трудном экономическом положения находились владельцы 

малоземельных хозяйств.  

Ремесленники и мелкие торговцы составляли 11%. 

Работники умственного труда составляли около 5% от общего 

количества населения. 

 

Основы государственного строя были заложены в Мартовской 

конституции 1921 г. 

Статья 1 Мартовской конституции объявляла, что «польское 

государство является республикой (Речь Посполитая)». 

Республиканская форма государственною строя в межвоенный 

период встречала почти всеобщее одобрение польского общества. 

Законодательную власть Конституция 1921 года предоставила 

сейму и сенату. Название Сейма получил не весь парламент (как до 

1793 года), а лишь его нижняя палата. Сенату отводилась 

второстепенная роль. 

Избирательное право было основано на всеобщем, равном, 

тайном, прямом и пропорциональном голосовании. В выборах в 

Сейм мог участвовать любой гражданин, достигший 21 года, а в 

Сенат — 30 лет, за исключением лиц, находящихся на военной 

службе, не обладающих полнотой гражданских прав или лишенных 

публичных прав. Пассивное избирательное право при выборах в 

Сейм имели все граждане, достигшие 25 лет, а в Сенат — 40 лет, в 

том числе и военные, находящиеся на действительной службе. 

Сейм состоял из 444 депутатов. Сенат — из 111 сенаторов. Срок 

полномочий Сейма и Сената равнялся пяти годам. Сейм мог быть 

распущен до истечения срока его полномочий президентом с 

согласия определенного числа членов Сената. В случае роспуска 

Сейма Сенат также распускался. 

Полномочия законодательных органов делились на: 

законодательные, контрольные, элекционные и конституционные. 

Согласно Мартовской конституции всякий закон должен был 

быть одобрен Сеймом. Сенат получил право вносить поправки в 

законы, принятые сеймом. Поправки в свою очередь могли быть 

отменены Сеймом большинством голосов.  



 

 

Контрольные полномочия в полном объеме принадлежали 

Сейму и в ограниченной степени — Сенату. Члены обеих палат об-

ладали нравом интерпелляции. Право привлечения министров к 

парламентской и конституционной ответственности принадлежало 

только Сейму.  

Элекционные (избирательные) полномочия заключались, в 

избрании Сеймом и Сенатом (Национальное собрание) президента 

Речи Посполитой. 

Конституционные полномочия позволяли изменять и 

пересматривать конституцию.  

Президент Республики. Президент Республики являлся 

главой государства. Он руководил органами исполнительной 

власти, представлял государство в международных отношениях, 

обладал законодательным и и судебными полномочиями. 

Президент избирался Национальным собранием сроком на семь 

лет. В случае необходимости его заменял маршал Сейма, которому 

передавались все полномочия президента. 

В компетенцию Президента входило назначение и роспуск 

правительства (совета министров). При формировании 

правительства президент обязан был считаться с позицией 

большинства Сейма. Также президент назначал судей и решал 

вопросы о помиловании. 

Ему принадлежало право издавать исполнительные 

распоряжения и постановления. Президент созывал, закрывал и 

переносил сроки очередных и чрезвычайных сессий Сейма и 

Сената. Он обладал правом распускать сейм с согласия 3/5 членов 

сената.  

Государственные акты президента должны были быть 

контрассигнованы премьер-министром и соответствующим 

министром, которые и отвечали перед сеймом за их содержание. 

Таким образом. Президент был лишен функциональной 

самостоятельности.  

Совет министров (правительство). Совет министров состоял 

из министров, возглавляемых председателем совета министров. 

Министры несли солидарную и индивидуальную ответственность 

за свою деятельность. По форме Конституция 1921 года 

подразделяла ответственность на парламентскую (политическую) и 

конституционную. Парламентская ответственность относилась к 

области политики, проводимой правительством или министром. 



 

 

Сейм мог простым большинством голосов потребовать его 

отставки (вотум недоверия). Последствия парламентской 

ответственности носили политический характер: утратившие 

доверие Сейма правительство или министры уходили в отставку. 

Конституционная ответственность касалась соответствия 

деятельности министров требованиям конституции и законов. Сейм 

привлекал министров к конституционной ответственности 

квалифицированным большинством голосов.  

 

Конституция 1921 г. предоставляла гражданам формально 

равные права па участие в политической жизни. Однако при 

соприкосновении с действительностью эти права оказывались 

далеко не равными. Существующие социально-экономические 

отношения ставили в привилегированное положение буржуазию и 

помещиков. Создаваемые либо поддерживаемые ими политические 

партии получали значительные материальные средства, что 

позволяло им успешнее воздействовать на общественное мнение. 

Это обнаруживалось как при выборах в парламент, так н в органы 

самоуправления. Партии, располагавшие большими фондами, 

могли окачивать более эффективное воздействие на избирателей. В 

результате они получали большее число мест в сейме, а 

следовательно, и возможность активнее влиять на решения 

государственных дел. 

Кроме ограничений гражданских прав, вытекавших из 

характера социально-экономических отношений, существовали 

ограничения, являвшиеся следствием решений государственных 

органов. С первых дней II Речи Посполитой коммунистическая 

партия на основании постановлений административных и судебных 

органов была лишена права на легальную политическую 

деятельность. В течение всего межвоенного периода политика 

подавления коммунистического движения встречала одобрение 

большинства представленных в сейме партий. 

Панорама политических партий во II Речи Посполитой 

представляла собой чрезвычайно пеструю мозаику. Наиболее 

отчетливо в этой мозаике проступало деление на польские партии и 

партии национальных меньшинств. Среди польских партий в 

соответствии с их парламентской деятельностью и политической 

тактикой обозначилось деление па правые, центристские и левые 

партии. Еврейские, немецкие, украинские и белорусские груп-



 

 

пировки с 1922 года объединились в блок национальных 

меньшинств. 

Характерной чертой государственной политики во II Речи 

Посполитой было отстранение национальных меньшинств от 

практического участия в государственной деятельности. 

Прокламированное равное для всех партий право участвовать в 

принятии решений по вопросам государственной важности было 

нарушено уже при выборах первого президента; 

националистические правые партии настояли на том, что 

группировки национальных меньшинств не имеют права решать, 

кто должен быть Президентом республики. Следствием этого было 

исключение представителей национальных меньшинств из 

правительственных коалиций, что автоматически толкало их на 

путь оппозиции. Такая политика вызывала недоверие и 

враждебность национальных меньшинств по отношению к 

польскому государству, что немало способствовало его 

ослаблению. 

Четкое и эффективное функционирование введенной Малой и 

Мартовской конституциями модели парламентской формы 

правления зависело от выполнения Сеймом его задач, как в области 

законодательства, так и при формировании правительства. И надо 

отметить, что политический калейдоскоп, представленный в 

парламенте, не всегда успешно справлялся с этими задачами.  

Политическая раздробленность Сейма сказалась на его 

деятельности, что, соответственно, отрицательно отразилось на 

функционировании всего механизма государственной власти. 

Отсутствие в Сейме постоянного большинства затрудняло 

разработку единых принципов государственной политики, 

охватывающей основные проблемы экономической, общественной 

и политической жизни.  

Предоставленные гражданам Мартовской конституцией 

политические права и свободы не получили осуществления па 

практике. Ограничения, вытекающие из существующих законов и 

политики государственных органов, были обращены против 

революционного рабочего движения и политических устремлений 

национальных меньшинств. Такая ситуация оставалась неизменной 

в течение всего межвоенного периода. Административная практика 

сводила к минимуму право занимать посты в государственном 

аппарате для граждан, принадлежащих к национальным 



 

 

меньшинствам. Ограничивалось или затруднялось развитие 

просвещения, печати, культуры украинского, белорусского и в 

меньшей степени еврейского населения.  

Изменение конституции в 1926 году. Мартовская 

конституция с момента своего утверждения подвергалась критике. 

Критиковались, прежде всего, функциональные недостатки 

парламентского строя. В мае 1926 Ю. Пилсудский со своими 

сторонниками совершил государственный переворот. После 

государственного переворота встал вопрос о реформе политиче-

ского строя. В августе 1926 года был принят закон, дополнявший и 

изменявший положения Конституции 1921 г. 

Майский переворот вызвал изменения не только в самой 

модели политического строя, но и в ее функционировании. Острие 

переворота было направлено против парламента и в особенности 

против действующих в нем партий, которые обвинялись в том, что 

являются главной причиной пороков политической системы. 

Одним из наиболее распространенных был призыв к борьбе с 

всевластием Сейма и господством в нем партий, а также к 

оздоровлению — «санации» политической жизни. Поэтому группу, 

пришедшую к власти в мае 1926 года, в Польше называли 

санацией. Государственный переворот означал отмену правил, 

лежавших в основе парламентской системы, и переход к 

авторитарным методам правления.  

Функции сейма и сената, определенные положениями 

Конституции 1921 года, подверглись ограничениям, направленным 

на ослабление их позиций в системе высших государственных 

органов. Это касалось как законодательных полномочий, так и роли 

сейма в процессе формирования правительств. Одновременно с 

утверждением закона от 2 августа 1926 г. Сейм и Сенат предо-

ставили Президенту право издавать указы, имеющие силу закона, 

по вопросам реорганизации административных органов, 

упорядочения правовой системы, правосудия, ассигнований на 

общественные нужды и улучшения экономического положения 

страны. Это послужило началом процесса ограничения 

законодательных функций парламента, и они свелись 

преимущественно к утверждению бюджета.  

Правительство, в котором руководящая роль принадлежала 

Ю. Пилсудскому, единолично назначавшему и смещавшему 

премьера и министров, стало главным орудием осуществления 



 

 

политики государства. Избранный в 1926 году Президентом 

Игнаций Мосьцицкий полностью подчинялся Пилсудскому. 

Правительство взяло на себя законодательные функции Сейма. 

Используя данные ему полномочия, оно в период с 1926 по 1930 

год издало 276 указов Президента, имеющих силу закона. 

Многопартийная система стала превращаться в 

однопартийную. Оппозиционные партии лишились возможности 

оказывать какое-либо влияние на политику государства.  

Майский переворот внес существенные изменения в область 

реализации гражданских прав. Пришедшая к власти политическая 

группировка во главе с Пилсудским стремилась упрочить свое 

положение путем ограничения тех свобод, которые использовались 

для критики и противодействия ее политике. Это отразилось в 

законодательных актах, которые облегчали административным 

органам борьбу с революционными силами, а также преследование 

и ограничение деятельности группировок парламентской 

оппозиции.  

В результате Майского переворота 1926 года в Польше был 

создан политический режим, сводящий на нет основные принципы, 

лежавшие в основе Мартовской конституции 1921 года.  

В связи с этим 23 апреля 1935 г. была принята новая 

Конституция (Апрельская). 

Работа над новой Конституцией протекала в период 

функционального кризиса и резкой критики всей системы 

буржуазной парламентской демократии, а также поисков новых 

форм государственного строя. Кризис этот обозначился не только в 

Польше, он охватим и другие страны буржуазной Европы. Новые 

тенденции наиболее полно выражала концепция тоталитарного 

государства. Классовая сущность государства осталась без 

изменений, поскольку была полностью сохранена частная 

собственность на средства производства. Зато изменились границы 

и формы деятельности государства. Для тоталитарной системы 

было характерно вмешательство государственных органов во все 

области политической, общественной и экономической жизни, а 

также в сферу жизни отдельной личности. Руководство 

государством сосредоточивалось в руках одной личности (вождя), 

которая в то же время возглавляла единственную политическую 

партию, захватившую в свои руки весь государственный аппарат и 

определявшую политическое направление его деятельности. 



 

 

Тоталитарное государство осуществляло разные задачи в 

зависимости от идеологии, разработанной вождем и партией, и 

интересов поддерживавших его групп буржуазии. В Италии, 

Германии, Португалии такой идеологией стала фашистская. 

Теоретические концепции и практические образцы фашистского 

тоталитарного государства наложили отпечаток на принципы и 

решения Апрельской конституции. Принятую этой Конституцией 

модель определяли как диктаторский или профашистский, а то и 

фашистский строй. Государство рассматривалось создателями 

конституции как ценность надклассовая, как достояние общества в 

целом.  

Апрельская конституция признавала превосходство 

коллективных интересов над индивидуальными. При этом 

усиленно подчеркивались обязанности личности по отношению к 

государству, а не ее права. Право граждан участвовать в 

общественной жизни ставилось в зависимость от заслуг «во имя 

всеобщего блага». Тем самым Конституция отвергала принцип 

всеобщих равных политических прав. Государству конституция 

обеспечивала руководящую роль в обществе, открывая перед ним 

широкие возможности для вмешательства в область общественных, 

экономических и культурных отношений. 

Источником и носителем государственной власти Апрельская 

конституция признавала Президента. Она приняла принцип 

концентрации государственной власти в лице Президента. Этот 

принцип выражала ст. 2, гласившая: «Во главе государства стоит 

Президент Республики... В его лице сосредоточивается единая и 

неделимая государственная власть». Президент не нес ни 

конституционной, ни политической ответственности за свою 

деятельность. На нем лежала только «ответственность перед богом 

и историей за судьбы государства».  

Принцип концентрации государственной власти в руках 

Президента не означал, что только он один с помощью 

чиновничьего аппарата должен осуществлять все и всякие функции 

государства. В ст. 3 Апрельской конституции перечислялись такие 

государственные органы: правительство, Сейм, Сенат, 

вооруженные силы, суды, государственный контроль. Все они 

были, однако, подчинены Президенту республики. Каждый из них 

имел четко определенный конституцией круг полномочий, причем 

полномочия, не закрепленные за другими органами, принадлежали 



 

 

правительству. 

Полномочия президента делились на законодательные, 

конституционные, исполнительные, контрольные, чрезвычайные (в 

случае войны). 

Полномочия президента в области законодательства 

заключались в издании декретов, имеющих силу закона. 

Президенту принадлежало право отлагательного вето на законы, 

принимаемые Сеймом и Сенатом. Президент назначал 1 /з 

сенаторов, созывал Сеймы и Сенат. 

В области конституционных полномочий президенту 

принадлежало право преимущественной инициативы в вопросах 

изменения Конституции, а также право вето по отношению к 

депутатскому проекту изменении Конституции.  

К числу важнейших исполнительных полномочий президента 

принадлежали: принятие решений, связанных с выборами 

Президента; назначение высших должностных лиц, судей; 

осуществление права помилования; представление государства 

вовне. 

Контрольные полномочия президента включали в себя право 

роспуска сейма и сената, право отозвания председателя совета 

министров и других должностных лиц.  

Чрезвычайные полномочия президента па период войны каса-

лись; назначения преемника; назначения верховного главнокоман-

дующего, объявления военного положения  и др. 

Апрельская конституция отводила законодательным палатам 

второстепенную роль в системе высших государственных органов.  

Сейм состоял из 208 депутатов, избиравшихся путем 

всеобщего, тайного, равного и прямого голосования. Сенат состоял 

из 96 сенаторов, 1\3 из которых назначалась Президентом, а 2/з 

избирались путем непрямого голосования небольшого числа 

граждан - так называемой элиты (граждане, достигшие 30 лет по 

принципу обладания: а) заслугами (наградами); б) образованием; в) 

доверием.  

Сейм и Сенат осуществляли конституционные, за-

конодательные п контрольные функции в области, ограниченной 

полномочиями президента.  

Таким образом, Польша сформировалась как капита-

листическое государство, обеспечивающее привилегированное 

экономическое положение буржуазии и помещикам. Политический 



 

 

строй II Речи Посполитой эволюционировал в 

антидемократическом направлении. Исходными позициями для его 

эволюции был буржуазно-демократической парламентаризм, а 

конечным — авторитарная система. В Польше до майского 

переворота парламентский строй, несмотря на множество 

ограничений, допускал к участию в политической жизни, а тем 

самым и к воздействию на процесс формирования государственной 

политики широкие круги общества. Трудящиеся массы имели 

возможность, хотя в нелегких условиях, вести борьбу за улучшение 

своего материального положения п за реформы. 

Эволюция политического строя, в частности майский 

переворот 1926 года, приводила к постепенному уменьшению 

влияния общественности на государственные дела. Эту тенденцию 

подтвердила Апрельская конституция, сосредоточившая 

государственную власть в руках одного лица — Президента 

республики и отстранившая общество от реального участия в 

политической жизни.  

 

2. Правовое положение западнобелорусских земель 

в Польской Республике.  

 

За время существования II Речи Посполитой так и не были 

достигнуты положительные результаты в области установления 

отношений между государством и национальными меньшинствами. 

Здесь следует особо подчеркнуть несоответствие издаваемых 

законоположений практике. Польское законодательство 

гарантировало польским гражданам, принадлежащим к националь-

ным меньшинствам, политические и национальные права. На 

практике государственные власти всячески препятствовали 

исполнению этих законов. Наиболее ярко это проявлялось по 

отношению к украинскому и белорусскому национальному 

меньшинствам.  

Западнобелорусские земли были разделены на Полесское, 

Новогрудское, Виленское и Белостокское воеводства, поветы и 

гмины. Была создана польская администрация, действовашая при 

поддержке густой сети полицейских учреждений - пасторунков. 

Западная Беларусь, которую польские власти называли 

«восточными кресами», оказалась в тяжелом положении. 

Хозяйство, разрушенное войной, не восстанавливалось, приходило 



 

 

в упадок. Среди промышленных предприятий преобладали 

продовольственные и деревообрабатывающие. В 1938 г. 

промышленность края давала в 9 раз меньше продукции, чем 

промышленность БССР, хотя до раздела обе части имели 

одинаковый уровень развития и были почти равными по 

территории и количеству населения. 

Западная Беларусь превратилась в аграрный придаток 

промышленных районов Польши, в рынок сбыта продукции, 

источник дешевого сырья и рабочей силы. На ее территории 

господствовал иностранный капитал. В 1922 г. польское 

правительство продало английским и французским 

предпринимателям права на вырубку Беловежской пущи и других 

лесных массивов. Табачное производство было передано в аренду 

итальянским, а спичечное - шведским производителям. 

Очень тяжело жилось в деревне. Около половины земельного 

фонда принадлежало помещикам или другим крупным владельцам, 
составлявшим менее 1% жителей сельской местности. Много земли 

было в собственности католической церкви. Кроме того, за заслуги 

в советско-польской войне 19191920 гг. польские власти раздавали 

крупные наделы западнобелорусских земель осадникам - бывшим 

офицерам и чиновникам. Они были хорошо организованы, 

вооружены и выполняли полицейские функции в отношении 

местного населения. На территории Западной Беларуси было 

расселено около 10 тыс. осадников. 

Польское правительство провело новое землеустройство. 

Крестьян принуждали переселяться на хутора. Однако чтобы 

наладить хуторское хозяйство, нужны были огромные средства, 

которых у бедняков и середняков не было, поэтому при камасации 

их земли переходили к кулакам и осадникам. Проводилась 

парцеляция - продажа мелкими кусками части государственной и 

помещичьей земли крестьянам по завышенным ценам. Было 

ликвидировано право крестьян на совместное с помещиками 

пользование сервитутами (выгонами, выпасами, сенокосами и 

другими угодьями). 

Крестьяне Западной Беларуси страдали от малоземелья и 

безземелья. В начале 1930-х гг. среди сельского населения 

Западной Беларуси крестьяне-бедняки составляли около 70%, 

середняки - 23%, зажиточные крестьяне, осадники, шляхта - более 



 

 

6%. 

В поисках заработков обедневшие крестьяне эмигрировали в 

страны Западной Европы, Северной и Южной Америки. С 1925 по 

1938 г. из трех воеводств Западной Беларуси на постоянное 

жительство в другие страны выехало более 78 тыс. человек. 

Тяжелое социальное и экономическое положение дополнялось 

полицейским террором. По всей территории «восточных кресов» 

зверствовали карательные экспедиции, которые назывались 

пацификацией (утихомириванием). Во время пацификаций 

полицейские разрушали избы крестьян, уничтожали их имущество, 

проводили массовые экзекуции. После такого разбоя жителям 

деревень запрещалось зажигать вечером свет, собираться группами, 

ходить в другие деревни. Ведущая роль в проведении террора 

принадлежала тайной политической полиции - дефензиве. Она 

широко использовала методы провокаций, устрашения и 

физических издевательств. 

Тяжелое положение трудящихся толкало их на борьбу за 

социальное и национальное освобождение. В 1921-1925 гг. эта 

борьба носила характер партизанской войны. Партизаны поджигали 

усадьбы помещиков, поместья осадников и чиновников, 

осуществляли нападения на полицейские участки. Число партизан 

доходило до 6 тыс. человек. В 1924-1925 гг. ими было проведено 

около 280 боевых операций. Наиболее известными организаторами 

партизанской борьбы на территории Западной Беларуси были 

коммунисты К.П. Орловский, С.А. Ваупшасов, В.3. Корж, А.Н. 

Рабцевич. 

Польские власти вынуждены были ввести чрезвычайное 

положение в крае. Повсюду действовали военно-полевые суды и 

зверствовали карательные экспедиции. Репрессиями и террором 

польским властям удалось задушить партизанское движение на 

территории Западной Беларуси. 

Руководителями национально-освободительной борьбы 

являлись Коммунистическая партия Западной Беларуси (КПЗБ), 

созданная в 1923 г., другие партии и организации. КПЗБ боролась 

против подчинения края иностранному капиталу, за 

самоопределение Западной Беларуси и ее воссоединение с БССР, за 

демократические права и восьмичасовой рабочий день, 

конфискацию помещичьих земель и раздел их без выкупа между 

крестьянами, упразднение осадничества, за школу на родном языке, 



 

 

установление рабоче-крестьянской власти, против национального 

гнета. 

В 1925 г. была создана Белорусская крестьянско-рабочая 

громада (БКРГ) - массовая легальная революционно-

демократическая организация. К началу 1927 г. число ее членов 

достигло 120 тыс. человек. Программа Громады включала 

требования самоопределения Западной Беларуси, создания 

крестьянско-рабочего правительства, передачи земли крестьянам 

без выкупа, ликвидации осадничества, отделения церкви от 

государства, организации школы на родном языке. 

Напуганное размахом национально-освободительной борьбы 

и созреванием революционной ситуации правительство Польши в 

январе 1927 г. разгромило Белорусскую крестьянско-рабочую 

громаду. 490 ее руководителей и активистов, и среди них Б.А. 

Тарашкевич, СЛ. Рак-Михайловский, П.П. Волошин и П.В. Метла, 

были привлечены к судебной ответственности и брошены в 

тюрьмы. 

В годы мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

положение трудящихся Западной Беларуси еще больше ухудши-

лось. Забастовки рабочих приняли политический характер. 

Наиболее массовыми были выступления рабочих 

деревообрабатывающей промышленности, лесорубов и возчиков в 

Беловежской пуще, а также в Слонимском повете. Наблюдались 

случаи захвата рабочими предприятий. 

Всего за 1931-1933 гг. произошло более 460 выступлений 

крестьян, в которых участвовало 140-150 тыс. человек. 

Польские власти не признавали белорусской нации и ставили 

целью искоренить национальное сознание белорусов, ополячить их. 

Статистические данные о национальном составе населения 

Западной Беларуси фальсифицировались, к полякам относили 

почти всех белорусов-католиков и многих православных. На самом 

деле в Новогрудском, Полесском и Виленском воеводствах 

белорусы составляли 67% населения, а не 22,5%, как утверждала 

официальная польская статистика, поляки - соответственно 12-13%, 

а не 42%. 

До захвата Польшей в Западной Беларуси работали 359 бе-

лорусских школ, учительские семинарии в Свислоче и Борунах, 

белорусские гимназии в Новогрудке, Несвиже, Клецке, 

Радошковичах и Вильно. В 1938/39 учебном году в Западной 



 

 

Беларуси не осталось ни одного белорусского учебного заведения. 

Однако следует отметить, что и польских школ было недостаточно. 

Около 13% детей школьного возраста нигде не учились, 43% 

населения в возрасте свыше 10 лет было неграмотным. 

Интеллигенции из числа коренного белорусского населения 

насчитывалось совсем мало. 

В государственных учреждениях не разрешалось использовать 

белорусский язык, белорусов не брали на государственную службу. 

Не было белорусских театров, закрывались немногочисленные 

клубы, библиотеки, избы-читальни, созданные в предыдущие годы 

белорусской общественностью. Запрещались прогрессивные газеты 

и журналы. 

Важную роль в жизни Западной Беларуси в 1920-1930-е гг. 

сыграло Товарищество белорусской школы (ТБШ) - массовая 

культурно-просветительская организация, созданная в 1921 г. В 

начале 1930-х гг. ТБШ насчитывало около 500 кружков и 30 тыс. 

активистов. Товарищество боролось за грамотность населения, за 

открытие новых и сохранение существующих белорусских школ, 

создавало клубы, библиотеки, избы-читальни, издавало учебники, 

песенники. Активно работали среди населения драматические 

кружки, созданные местными отделами ТБШ. В тяжелых условиях 

национального угнетения было подготовлено и воспитано 

значительное число представителей белорусской творческой 

интеллигенции. Это - общественный деятель Б. Тарашкевич, 

музыкант и руководитель народного хора Г. Ширма, певец М. 

Забейда-Сумицкий, поэты Максим Танк и В. Тавлай, писатель Ф. 

Пестрак и многие другие деятели культуры. Во второй половине 

1930-х гг. деятельность Товарищества белорусской школы была 

запрещена. 

 


