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Аннотация. В статье рассматривается роль польских вооруженных формирований, которые 

политическое руководство межвоенной Польши активно задействовало в 30-е гг. XX в. с целью 

успешного проведения полонизаторской политики по ассимилированию белорусского 

национального меньшинства в северо-восточных областях страны. Использование армейских 

формирований на территории белорусских воеводств являлось составной частью «санационной» 

политики Ю. Пилсудского, правительство которого стремилось заселить Восточные земли страны 

представителями польской нации. Реализация такой национальной политики «санационного» 

правительства встречала активное сопротивление со стороны крестьянских и городских жителей 

белорусских воеводств, которые активно выступали против колонизационных методов польской 

администрации. В статье делается вывод о том, что военно-политические круги Второй Польской 

республики рассматривали вооруженные формирования в качестве руководящей силы по 

ликвидации национального самосознания белорусского этнического меньшинства. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the role of the armed forces of the Second Polish 

Republic in the 1930s, which the military leadership of J. Pilsudski actively used to carry out the policy of 

Polonization of the Belarusian voivodeships. In the article, the author examines the repressive actions of 

the Polish army against the Belarusian national minority, represented in the northeastern lands of the 

Polish Republic by the peasant population, who did not want to accept the national-cultural policy 

"Sanation". The military-political government of the country considered the Polish armed formations as a 

reliable means of planting Polish spiritual and cultural values in order to break historical ties with Russian 

civilization. The Polish central and local authorities resorted to the services of the armed forces in order to 

use violence to deprive Belarusians of the opportunity to use their native language in communication, 

open national schools, acquire land, and also express their opinion and dissatisfaction. The article 

concludes that the armed forces of the Second Polish Republic were sent to the Belarusian voivodeships 

to carry out punitive expeditions to destroy the national identity of non-Polish people. 
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Введение 

Первая мировая война 1914–1918 гг. вывела на политическую карту Центрально-

Восточной Европы ряд новых государств, которые образовались за счет распада трех им-

перий – Российской, Германской и Австро-Венгерской. В числе таких новых стран осо-

бенно выделялась Вторая Польская республика (II Речь Посполитая), получившая 11 но-

ября 1918 г. свою независимость, которая была потеряна в результате так называемых 

Трех разделов Речи Посполитой во второй половине XVIII столетия. Важно при этом от-

метить, что государственные границы Польской республики в межвоенное время замыка-

лись не на исконных землях польской нации, что было определенно лидерами Антанты на 

Парижской мирной конференции в 1919 г. путем установления так называемой «линии 

Керзона»  Акулин, 2017; Жеймо, 2018; Jędrzejewska, 2020], а территориальные претензии 

польских руководителей уходили далеко на Восток, вплоть до Смоленской земли. Такие 

хищнические аппетиты молодой Польской республики обосновывались с помощью теоре-

тических концепций и националистических лозунгов, среди которых популярностью 

пользовался «Od morza do morza» (пер. с польск. – «От моря до моря»), означающий воз-

рождение границ польской государственности от Балтийского до Черного морей. И поли-

тическое руководство Второй Польской республики в 1919 г., представленное прибли-

женными Юзефа Пилсудского, развязало военные действия против молодой Советской 

России с целью присоединения литовских, белорусских и украинских территорий. 

В результате польско-советской войны 1919–1921 гг. был заключен Рижский мир-

ный договор, по которому Вторая Польская республика, представленная на высшем 

уровне польскими националистическими лицами, приобретала значительную часть бело-

русских и украинских территорий: так называемые земли Западной Белоруссии и Запад-

ной Украины, которые не являлись этническими для поляков. И на протяжении 20-х гг. 

буржуазно-демократические круги II Речи Посполитой в отношении жителей этих терри-

торий наметили колонизационные методы социально-экономического и культурного по-

рабощения. Данная внутринациональная политика Польской республики получила назва-

ние полонизации Кретинин, 2014; Ісакаў, 2020]. 

Западная Белоруссия 25 в административно-территориальном отношении разделялась 

на четыре воеводствах – Белостокское, Полесское, Новогрудское и Виленское. Данные вое-

водства представляли собой весь северо-восток страны. В территориальном отношении это 

было 100 тыс. км 2, на которых в начале 30-х гг. проживало около 4 млн чел., 70 % из них 

были лица именно белорусской национальности, то есть автохтонным населением белорус-

ских воеводств Второй Польской республики являлись белорусы Rzepkowski, 2005; Ваби-

щевич, 2011; Barwiński, 2015; Ablamski 2017]. К тому же надо отметить, что в межвоенное 

двадцатилетие польское руководство стремилось в официальных статистических отчетах 

существенно занизить количество национальных меньшинств для того, чтобы ликвидиро-

вать саму проблему национального вопроса Гольдштейн, 1940; Шевченко, 2020]. 

С целью удержать четырехмиллионное население северо-восточных воеводств, во-

енно-политическое руководство Ю. Пилсудского, пришедшее к власти в результате май-

                                                 
25 В польских источниках межвоенного периода данная территория именовалась Восточными 

землями или окраинами. 
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ского переворота 1926 г. Матвеев, 2015], усилило полонизаторскую политику на Восточ-

ных землях Матвеев, 2008; Дедурин, 2015]. Успешность такой политики у Варшавы ви-

делась только в польской армии, которая в 1930-е гг. активно привлекалась для ликвида-

ции культурно-национальной автономии непольских этносов. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования являются вооруженные силы Второй Польской республики, 

применяемые в 1930-е гг. центральным военно-политическим руководством в белорус-

ских воеводствах в отношении местного населения с целью их социально-культурного по-

рабощения. «Санационное» правительство страны возлагало на польскую армию в Во-

сточных землях не только миссию защиты от «большевистской заразы», как характеризо-

вался общественно-политический строй СССР в провластной польской печати, но и в ка-

честве важнейшего механизма по успешному осуществлению ассимиляции непольских 

элементов. 

В данной статье применяются принципы историзма и объективности, составляющи-

ми частями которых являются историко-генетический, историко-сравнительный, истори-

ко-системный методы исследования. Использование данных принципов и методов иссле-

дования позволяет всестороннее рассмотреть роль польских вооруженных формирований 

в проведении политики полонизации в северо-восточных воеводствах. 

Результаты и их обсуждение 

«Санационное» правительство Ю. Пилсудского в 1930-е гг. активно разрабатывало 

военно-теоретические планы действий против СССР, согласно которым на территории Во-

сточных земель располагались крупные военные силы в лице следующих формирований: 

пехотные дивизии, кавалерийские и моторизованные бригады, а также Корпус охраны по-

граничья (КОП). Базированием данных воинских контингентов являлись как географиче-

ские пространства, например, болотистые местности Полесья, а также крупные городские 

центры – Вильно, Барановичи, Лида Ламов, 1937; Grzybowski, 2013; Wojtaszak, 2020]. 

Военно-политическое руководство Польской республики в 30-е гг. активно прибега-

ло к услугам профессиональных военных с целью окончательно ассимилировать предста-

вителей национальных меньшинств в белорусских воеводствах. Исполнителями данной 

политики полонизации на северо-востоке страны являлись польские администрации и ко-

мандующие военными округами, что, в свою очередь, вызывало массовые недовольства 

местного населения, которое в предыдущее десятилетие не только ощутило на себе нега-

тивные последствия социально-экономической и культурно-духовной колонизации, но и 

активно прибегало к революционным, бунтарским методам протеста: в первой половине 

20-х гг. на территории польских Восточных земель шла настоящая партизанская война 

крестьянской массы, которая стремилась к справедливому разрешению земельного вопро-

са в свою пользу Токть, 2005]. 

Враждебное отношение белорусов к представителям польской власти было проде-

монстрировано и охарактеризовано в специальной записке старосты Пружанского повета, 

составленной в конце января 1930 г. и направленной к брестскому воеводе В. Костек-

Бернацкому, который являлся сторонником фашистской идеологии и выступал за реали-

зацию жестких методов наведения порядка в белорусских воеводствах при помощи солдат 

и полицейских. В данной записке пружанский староста, который был поляком по нацио-

нальности, перечислял В. Костек-Бернацкому те причины, которые, по его мнению, спо-

собствовали не только превращению белорусов в пассивную и непросвещенную массу, но 

и приводил аргументы, говорившие о рождении у белорусских лиц чувства вражды ко 

всему тому, что несла в себе польская гегемония на их землях.  
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Так, пружанский староста указывал, что белорусские воеводства в результате воен-

ных действий 1914–1921 гг. находились в экономической отсталости и на последнем ме-

сте в стране по демографической ситуации. Такое тяжелое социально-экономическое по-

ложение усугубил Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г. и давший о себе 

знать на территории Восточных окраин в 1930 г. 26 Также пружанский староста в своей 

записке подчеркивал, что к белорусским гражданам II Речи Посполитой польские поме-

щики, интеллигенция и чиновники относятся как к антисоциальным элементам, которые 

не способны обладать своим культурно-историческими прошлым и будущим. Поэтому 

чиновники, учителя, полицейские и военные, как отмечал пружанский староста, «в начале 

существования Польского государства» только разжигали социальную и национальную 

ненависть белорусов к полякам, но не принимали никаких действий и мер по ассимилиро-

ванию белорусского этнического меньшинства. Поэтому пружанский староста убеждал 

брестского воеводу В. Костек-Бернацкого в том, что местным властям и военно-

полицейскому аппарату нужно неукоснительно следовать тем рекомендациям, которые 

исходят от «санационного» руководства Ю. Пилсудского, а это означало применение бо-

лее жестких методов по избавлению белорусского элемента от революционных и бунтар-

ских идей c помощью репрессий, осуществление которых должно падать на воинские 

формирования [Польша-Беларусь, 2012, с. 110]. 

О необходимости включения вооруженных сил польской армии в ассимиляционную 

политику указывалось на специальной конференции, которая проходила 24 апреля 1937 г. в 

Гродно под громким названием – «Активизация польского элемента в Северо-Западных 

землях Польской республики». Конференция была представлена как командующими воен-

ных округов, так и воеводами. Все участники конференции стояли на позициях ликвидации 

национального самосознания народов, которые проживали на территории Восточных зе-

мель, так как физическое присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины в 

1921 г. не несло в себе полного социально-политического и культурного господства поль-

ской нации. Для политических кругов Польской республики необходимо было окончатель-

но искоренить, как они считали, чужеродные для государства национально-культурные 

элементы. И это могла осуществить, по большинству высказанного мнения, именно армия.  

Так, бригадный генерал Ярнушкевич, служивший тогда на территории военного окру-

га № 9, в своем выступлении на конференции подчеркнул, что именно офицеры вооружен-

ных сил II Речи Посполитой успешно выполняют все задачи, связанные с проводимой на 

Востоке страны политикой полонизации, в то время как польские учителя и чиновники пло-

хо справляются с этим [Польша – Беларусь, 2012, с. 158]. С данной точкой зрения согласил-

ся и полесский воевода де Траммекурт, который в своем докладе даже предложил идею со-

здания специальных центров из бывших военнослужащих, солдат, ушедших после службы 

в резерв. Именно такие центры из резервистов должны были, по мнению полесского воево-

ды, открываться во всех населенных пунктах белорусских воеводств с целью привлечения 

крестьянской молодежи в вооружённые силы. Подобные центры смогли бы, по заявлениям 

де Траммерукта, привить новобранцам любовь к польской культуре с последующей ее пе-

редачей остальному населению [Польша – Беларусь, 2012, с. 159].  

Следует также иметь в виду, что большинство населения белорусских воеводств по 

своему социальному составу было крестьянским, поэтому для успешной реализации по-

лонизации использовался польский институт осадничества. Осадники представляли собой 

крупных землевладельцев, которые практически даром в Восточных воеводствах получа-

                                                 
26 К тому же надо иметь в виду, что экономическая политика польского правительства, 

проводившаяся в 20-е гг., не способствовала осуществлению индустриализации белорусских воеводств, а 

только усугубляла с каждым годом катастрофическое положение как сельского, так и городского населения 

путем превращения этих воеводств в сырьевой придаток Польской республики с последующей продажей 

сырья западноевропейским странам. 
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ли участки земли, размеры которых в среднем составляли 700 га, в то время как основная 

масса белорусских, украинских и русских крестьян страдала малоземельем или безземель-

ем Зимионко, 1932; Пичета, 1940; Гольдштейн, 1949; Василючек, 1977; Kirwiel, 2012].  

Осадники по-своему происхождению являлись бывшими офицерами польской ар-

мии, которые проявили в 1914–1921 гг. свой героизм и умелое командование с целью воз-

рождения II Речи Посполитой. И они были призваны играть роль катализатора в Восточ-

ных землях страны для утверждения там политического, экономического и национально-

культурного господства польской нации. Это означало, что осадники обязаны были под-

чинить интересам Варшавы крестьянскую массу следующими тремя действиями: 1) не 

допустить приобретения крестьянами земельных участков; 2) заставить беднейших и без-

земельных крестьян работать на кабальных условиях; 3) контролировать настроения кре-

стьянской массы. Верными их помощниками являлись профессиональные вооруженные 

формирования, которые при любом вызове совершали свои кровавые экспедиции против 

митингующих крестьян, стремившихся улучшить свое экономическое положение. И часто 

происходили случаи, когда во время таких экспедиций солдаты не только своим оружием 

избивали недовольных граждан, среди которых могли быть женщины и старики, но и в 

буквальном смысле грабили крестьянские избы и забирали абсолютно все имущество: 

скот, урожай, предметы обихода, вплоть до «последней тряпки» [Польша – Беларусь, 

2012, с. 133, 136, 139–140]. 

Также польское руководство белорусских воеводств в 30-е гг. активно продолжало 

использовать вооруженные силы страны с целью недопущения реализации так называемо-

го «Закона о языках», который был утвержден польским парламентом 31 июля 1924 г., со-

гласно которому представителям национальных меньшинств разрешалось открывать свои 

школы, преподавание в которых велось бы на родном для них языке. Но все это возможно 

было достичь при одном условии: чтобы сами родители предоставляли властям соответ-

ствующие, специально составленные заявления. В этом и крылась пагубность реализации 

данного законопроекта, так как администрация всех уровней, представленная поляками в 

белорусских воеводствах, путем привлечения армии и полиции «отговаривала» репрес-

сивными методами тех родителей, которые изъявляли желание подать подобные докумен-

ты на открытие национальных школ для своих детей [Польша – Беларусь, 2012,  

с. 116–117]. И польскими чиновниками применялись не только словесные запугивания, но 

и физическое воздействие, в том числе массовые избиения и аресты. 

Но все эти карательные методы по национальному угнетению белорусской нации во 

Второй Польской республике, осуществляемые с помощью армейских частей, шли в пол-

ный разрез с высшим законом страны – Конституцией. Об этом говорят и те документы, 

которые составлялись самими белорусами. Одно из таких открытых писем, написанное в 

1930 г. жителями д. Подгурье Негневичской гмины Новогрудского повета, было адресо-

вано премьер-министру страны В. Славеку, которому жители деревни прямо указывали, 

что они не чувствуют себя в безопасности, живут под угрозой «нагайки и тюрьмы вместо 

того, чтобы жить вольной жизнью, какой она, казалось бы, должна быть в конституцион-

ном и культурном государстве» [Польша – Беларусь, 2012, с. 118]. Но все подобные пись-

менные просьбы, исходившие от белорусского этнического меньшинства, оставались без 

ответа по той причине, что «санационное» политическое руководство II Речи Посполитой 

в 30-е гг. не желало менять свой внутренний национальный курс. 

Недовольства политикой полонизации в 30-е гг. исходили не только от местного 

населения и Советского Союза, который в лице III Интернационала в межвоенный период 

активно боролся против буржуазно-демократических и фашистских режимов, угнетаю-

щих рабочих и крестьян, но и встречались протесты и осуждения в форме дипломатиче-

ских нот западноевропейских стран: например, со стороны Третьей Французской респуб-
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лики, которая с первых месяцев существования II Речи Посполитой активно поддержива-

ла польское руководство страны в ее военной агрессии на Восток 27. 

Так, дипломатический представитель Франции в Польской республике 16 февраля 

1930 г. направил в Париж к своему руководству специальную докладную записку, в кото-

рой указывалось на то, что поляки и белорусы во Второй Польской республике не смогут 

жить в полном мире и согласии, если Варшава и дальше будет продолжать полонизиро-

вать белорусские воеводства с помощью военных штыков и полицейских дубинок. И если 

польское правительство не сменит курс на так называемую «либеральную политику», то 

представители белорусской нации и дальше будут стремиться к воссоединению с Моск-

вой, потому что, как верно отмечал французский посол, белорусы и русские на протяже-

нии многих веков обладали едиными культурно-историческими связями, в то время как 

поляки столетиями шли другим путем развития [Польша – Беларусь, 2012, с. 112–113]. 

Французское министерство иностранных дел и в дальнейшие годы получало из 

Варшавы подобные докладные записки о положении национальных меньшинств в Во-

сточных воеводствах. Так, в марте 1931 г. французский посол прямо указывал своему ми-

нистру, что культурно-национальное закабаление всех граждан страны, осуществляемое 

военной кликой Ю. Пилсудского, может привести к тому, что политическая верхушка ра-

но или поздно потеряет значительную часть своей территории, например, Виленский 

край, так как на северо-востоке II Речи Посполитой были очень сильны прокоммунисти-

ческие настроения и пропаганда, особенно, в молодежной среде, а также и у представите-

лей интеллектуального труда, которых силой заставляли отказываться от своих нацио-

нальных ценностей [Польша – Беларусь, 2012, с. 118–119]. 

Заключение 

Таким образом, польские вооруженные силы в белорусских воеводствах являлись 

надежным средством по проведению политики полонизации, которая была направлена на 

ликвидацию национально-культурных ценностей и социально-экономического благопо-

лучия белорусов. Польские солдаты и офицеры выступали также главной силой по успо-

коению белорусского элемента в межвоенной Польше, особенно в тех случаях, когда в 

белорусских местечках возникали антиправительственные манифестации, забастовки, 

крупные волнения. Такие действия польской армии в межвоенной Польше именовались 

пацификацией, во время которой польские солдаты получали полное право задерживать и 

избивать всех причастных лиц к волнениям, независимо от того, какого возраста и пола 

были «нарушители спокойствия», то есть под приклад польского солдата попадали не 

только мужчины, но и женщины, старики, подростки. И акции пацификации сопровожда-

лись часто разрушениями жилищ и зданий тех, кто принимал участия в антиправитель-

ственных демонстрациях, вплоть до конфискации личного имущества таких лиц. Подоб-

ные действия польских солдат в белорусских воеводствах могли проходить целыми днями 

и охватывать огромные пространства. Это были настоящие карательные экспедиции во-

оруженных сил против всех граждан, которые словом или делом выступали против 

утверждения полонизации. 

«Санационное» правительство Польской республики, с целью окончательного по-

давления любого свободомыслия, разрешало местной администрации, представленной в 

северо-восточных областях в лице воевод, а также командующим войсками военных окру-

гов использовать вооруженные силы в отношении всех жителей белорусских воеводств, 

которые были недовольны утверждением социально-политического и культурно-

                                                 
27 Следует отметить, что «санационное» руководство Ю. Пилсудского с 1926 г. резко поменяло свой 

внешнеполитический курс: в начале 30-х гг. II Речь Посполитая пошла на сближение с СССР, а уже с 1934 г. 

военно-политические круги страны сделали ставку на сотрудничество с нацистской Германией. Такая 

неопределенность внешней политики и привела Польскую республику к трагедии 1 сентября 1939 г. 
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духовного доминирования представителей польской нации. Поэтому закономерно, что 

осенью 1939 г. так называемые земли Западной Белоруссии и Западной Украины воссо-

единилась с СССР, так как жители этих областей к началу Второй мировой войны ощути-

ли на себе последствия польских процессов полонизации и децентрализации. 
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