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Успешное развитие независимой Рес
публики Беларусь, белорусского обще
ства обуславливает необходимость по
стоянного и углубленного обращения 
к прошлому опыту. Это позволяет опре
делить место и роль белорусского на
рода в европейской и мировой истории, 
понять причины многих процессов, ко
торые продолжают оказывать самое не
посредственное влияние на отношения 
между государствами, состояние регио
нальной стабильности и безопасности, 
на проблемы гуманитарного, культурно
го, межнационального сотрудничества. 
Поэтому введение в научный оборот пер
воисточников, которые помогают объек
тивно рассматривать прошлое Белару
си, – важная задача исторической нау
ки Беларуси. Понятно, что решить эту 
задачу возможно с помощью публи 
кации оригинальных документальных 
источников, в которых нашли отраже
ние многие страницы отечественной 
истории, особенно ее сложных и про
тиворечивых периодов, которые изоби
луют «белыми пятнами», забытые по 
определенным причинам, но представ
ляющие интерес не только для истори
ков, но и для широких слоев белорус
ской общественности. 

Избрав путь независимого развития 
для Беларуси, очень важно выстраивать 
прочные межгосударственные отноше
ния со странамисоседями: Россией, 
Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, 

учитывая исторический опыт сотруд
ничества. На современном этапе три по
следние из названных стран являются 
членами Европейского союза. Более то
го, с 1 июля по 31 декабря 2011 г. Поль
ша председательствовала в ЕС. Исполь
зовала ли она эту уникальную в своем 
роде возможность для вовлечения Бе
ларуси в общеевропейские процессы, 
как должен был поступить любой доб
рый сосед? Никоим образом. Более то
го, польское руководство стремилось 
сделать все возможное, чтобы не до 
пустить равноправного сотрудничества 
Республики Беларусь с Евросоюзом, про
водя политику активного вмешатель
ства во внутренние дела Беларуси, со 
здавая напряженность в среде польско
го национального меньшинства нашей 
страны. 

На этом фоне самое время вспом
нить историю, задуматься об истинных 
причинах, корнях проблем польскобе
лорусских отношений, чтобы реально 
представлять степень опасности ситуа
ции для национальной безопасности бе
лорусского государства, а также подго
товиться к комплексному и своевремен
ному реагированию.

Исторические корни проблем поль
скобелорусских отношений уходят в глу
бокое прошлое. Нельзя не отметить, что, 
несмотря на наличие с 1385 г. династиче
ской унии между ВКЛ и Польшей, поль
ская элита не относилась к Великому 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Княжеству как к равноправному союз
нику, а все время рассматривала его как 
источник удовлетворения своих власт
ных, территориальных, экономических 
и других амбиций, мечтала не о развитии 
взаимовыгодных отношений народов 
двух государств, а о поглощении ВКЛ 
Польским королевством, чтобы устра
нить все препятствия на пути подчине
ния социальноэкономических ресурсов 
Великого Княжества польским интере
сам. Втравив с помощью хитроумных 
дипломатических уловок ВКЛ в войну 
с Московским государством за Ливо
нию, Польша соглашалась воевать на 
стороне своего союзника только при 
условии инкорпорации ВКЛ в состав 
Польского королевства. В ходе войны 
с Московским государством ВКЛ было 
настолько ослаблено, что не смогло про
тивостоять вероломному захвату поль
скими феодалами украинских земель 
Великого княжества, это был удар но
жом в спину своего союзника. Так на
зываемые «союзники» фактически вы
крутили ВКЛ руки, вынудив пойти на 
подписание в 1569 г. Люблинской унии 
с Польшей и образование Речи Поспо
литой. Хотя польской элите и не уда
лось добиться полной инкорпорации 
Великого Княжества в состав Польши, 
сложились благоприятные условия для 
окатоличивания и полонизации право
славного населения ВКЛ, в том числе 
и белорусов, составлявших в то время 
его ядро. Польская элита не преминула 
ими воспользоваться. В результате бе
лорусское (а также литовское) шляхет
ство встало на путь ассимиляции, пе
ренимая польские институты полити
ческой и общественной организации, 
польскую культуру и язык, все больше 
обращаясь к «польщизне». В условиях 
Речи Посполитой для шляхты и зажи
точного мещанства важным условием 

поддержания высокого общественного 
положения являлось принятие рели 
гиозных и общественных норм, господ
ствовавших в то время в Польше. В ре
зультате ВКЛ охватила социальная дез
интеграция, что вместе с уничтожением 
более чем наполовину белорусского 
этноса в войнах XVII – начала XVIII в. 
привело к упадку белорусской культу
ры и существенно замедлило процесс 
национального развития белорусского 
народа. 

Войны, социальные и конфессио
нальные конфликты, ослабление цент 
ральной власти, полонизация значитель
ной части шляхты и зажиточных горо
жан суживали перспективы развития 
собственно белорусской культуры. Одним 
из ярких следствий полонизации стало 
постановление генеральной конфедера
ции Польши и ВКЛ от 28 августа 1696 г. 
об использовании в земских судах и офи
циальном делопроизводстве «польско
го, а не руского языка»1. Фактически это 
свидетельствовало об искусственном 
вытеснении старобелорусского языка 
и преобладании польского языка в обще
ственных и государственных сферах. 
Все это отрицательно сказалось на фор
мировании национального самосознания 
белорусов, значительно осложнило бу
дущее государственное строительство. 

Сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что только благодаря вклю
чению белорусских земель в состав Рос
сийской империи процесс окатоличи
вания и полонизации их населения был 
остановлен, вновь началось активное 
утверждение православия. Это позволи
ло белорусам сохраниться как этносу. 
Именно в условиях Российской импе
рии сформировались самостоятельная 
белорусская нация, белорусское нацио

1 Volumna legum. T. 5. Petersburg, 1860. 
S. 418.
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нальное движение, возникла и оформи
лась идея белорусской государствен 
ности.

Государственное самоопределение – 
чрезвычайно важное явление в жизни 
каждого народа. Прошлое Беларуси на
полнено многочисленными события
ми, свидетельствующими о невероят
ных усилиях многих поколений бело
русов для формирования национальной 
государственности, которой довелось 
пройти длительный и драматический 
путь реализации идеала независимости 
в противоречивых внешнеполитических 
и внутриполитических исторических 
обстоятельствах. 

Белорусская государственность ста
ла результатом взаимодействия объек
тивных и субъективных факторов, ито
гом логического развития национально
го движения в бывшем СевероЗападном 
крае и осуществления на практике по
литики большевиков по национально
му вопросу. Историческая действитель
ность показала, что провозглашение не
зависимости Беларуси не означало еще 
автоматического становления собствен
ной государственности. С особой выра
зительностью это проявилось во время 
событий, связанных с провозглашением 
и стремлением к реализации государ
ственности в форме Белорусской На
родной Республики в 1918 г. Нельзя не 
отметить, что страны Антанты не по 
шли на признание независимости БНР, 
так как поддерживали возродившееся 
польское государство, которое претен
довало на белорусские земли как на 
свои собственные. Однако провозгла
шение независимости БНР стало толь
ко начальным шагом на сложном пути 
национальногосударственного строи
тельства. БНР как государство не со
стоялась, но с ее провозглашением воп
рос белорусской государственности во 

шел в повестку дня европейской геопо
литики. 

В скором времени, 1 января 1919 г., 
была провозглашена Советская Социа
листическая Республика Беларусь. Это 
был прецедент создания политикотер
риториальной единицы с атрибутами бе
лорусской государственности в рамках 
советского строя. Белорусская нацио
нальная государственность на совет
ской основе создавалась в исключитель
но сложной экономической и военно
политической обстановке, обусловленной 
гражданской войной и военной интер
венцией стран Антанты против Совет
ской России. В таких сложных усло 
виях 16 января 1919 г. было объявлено 
о создании ЛитовскоБелорусской ССР, 
которая фактически прекратила свое 
существование в результате агрессии 
со стороны Польши, поэтому 31 июля 
1920 г., в условиях польскосоветской 
войны, состоялось повторное провоз
глашение ССРБ. Правительство Совет
ской России в конечном итоге выпол
нило главное – обеспечило реальное 
решение вопроса о самоопределении бе
лорусов в форме создания белорусской 
советской государственности – нацио
нального дома нашего народа. Важным 
этапом для дальнейшего успешного раз
вития белорусской государственности 
стал период ее существования в соста
ве Союза Советских Социалистических 
Республик с 1922 г.

Именно белорусскопольским отно
шениям в ключевой период становле
ния и укрепления белорусской нацио
нальной государственности посвящен 
данный сборник документов. 

Процесс передела территории стран 
Европы после Первой мировой войны 
охватил Россию, Польшу, Беларусь 
и Украину. Первая мировая война не 
только привела к многочисленным жерт
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вам среди населения воевавших стран, 
но и стала фактором несправедливого 
послевоенного мироустройства, в ко
тором происходило образование госу
дарств и установление новых границ 
в Центральной и Восточной Европе.

Польскосоветские отношения изна
чально были отягощены проблемами 
территориального размежевания раз
личных регионов бывшей Российской 
империи. К этому добавлялась еще 
почти 100летняя пропаганда в Польше 
идеи об «исторической вине России», 
которая была довольно широко распро
странена среди польской интеллигенции, 
а после 1915 г. всячески насаждалась 
среди поляков сначала германоавстро
венгерскими оккупантами и затем ру
ководством Польши. Для Варшавы эта 
идея служила важным политическим 
мотивом формирования польского на
ционализма и оправданием территори
альных притязаний к своим восточным 
соседям. Кроме того, польскосоветские 
отношения не могли не нести на се 
бе отпечатка бурной эпохи революций 
и гражданских войн. В результате на
циональные идеи тесно переплетались 
с социальнополитическими, что толь
ко усугубляло взаимную неприязнь. 
Но все же основным противоречием меж
ду Москвой и Варшавой было террито
риальное размежевание, которое каждая 
сторона представляла исходя из собст
венных политических амбиций.

Польское руководство притязало 
на контроль над бывшими территориями 
Речи Посполитой в границах 1772 года, 
несмотря на то, что они были населены 
белорусами, литовцами и украинцами. 
Поэтому в качестве ширмы был разра
ботан план создания федерации наро
дов бывшей Речи Посполитой под эги
дой Польши. Однако реальная деятель
ность польских политиков, которые 

не замедлили испортить отношения 
со всеми национальными движениями 
в Восточной Европе, показала, что пла
нируемая федерация будет опираться 
на польское преимущество и силу, на
правленную на уничтожение националь
ного самосознания других народов быв
шей Речи Посполитой. 

Советское политическое руковод
ство также широко пропагандировало 
идею федерации, однако как объедине
ние социалистических государств в еди
ной стране. То есть объективно речь шла 
о трансформации Российской империи 
с учетом современных реалий. Важ
ным отличием советского проекта бы
ло отсутствие намека на чьелибо на
циональное преимущество, что делало 
его приемлемым не только для прос
тых людей, но и для различных нацио
нальных элитных групп.

Необходимо также отметить, что 
в условиях жестокой Гражданской войны 
советское руководство стремилось мир
но договориться с Польшей о границе, 
но экспансионистские притязания поль
ской элиты не позволили реализовать 
этот вариант. Польское руководство 
исходило из того очевидного факта, что, 
хотя страны Антанты были сторонни
ками совпадения польской этнографи
ческой и государственной границ на 
Востоке, европейское территориальное 
урегулирование было для них важнее. 
Польша стремилась использовать этот 
момент и захватить как можно больше 
территорий, чтобы не только восстано
вить польскую государственность, но 
и нанести максимальный ущерб своим 
соседям, в первую очередь Советской 
России, ослабив ее как конкурентного 
лидера в Восточной Европе. Это долж
но было, по мнению польского руко
водства, позволить Польше добиться 
статуса великой державы и «смыть по
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зор подчинения России», тем более что 
Гражданская война на территории быв
шей Российской империи давала надеж
ды на осуществление подобных планов2. 
Такие расчеты подтолкнули Варшаву 
к реализации польского варианта «на
тиска на Восток».

Уже в 1918 г. польский корпус 
Ю. ДовборМусницкого, который под
нял мятеж против советской власти 
и действовал согласованно с германским 
командованием, отметился зверскими 
расправами с жителями Бобруйского, 
Игуменского и Минского уездов3.

Известно, что установление совет
ской государственности в Беларуси 
и Украине не устраивало Польшу, так 
как она претендовала на значительную 
часть белорусских и украинских земель. 
Польское руководство сделало ставку 
на военное решение проблемы. В ре
зультате Войско Польское развернуло 
боевые действия против Красной Армии, 
началась польскосоветская война. Пер
вое боевое столкновение произошло 
в БерезеКартузской, в западной части 
Беларуси, 13 февраля 1919 г.4 Боевые 
действия длились до 18 октября 1920 г., 
когда на польскосоветском фронте 
вступило в силу подписанное за 6 дней 
до этого перемирие. Мирный договор 
по итогам войны был заключен лишь 
18 марта 1921 г. в Риге. 

2 Мельтюхов М. И. Советскопольские 
войны. Военнополитическое противостояние 
1918–1939 гг. Минск, 2001. С.  384–386.

3 Езовитов К. Белорусы и поляки. ДокуБелорусы и поляки. Доку
менты и факты по истории оккупации Бело
руссии поляками в 1918 и 1919 годах. Ковно, 
1919. С. 23; Луцкевіч А. Польская окупацыя 
ў Беларусі. Вільня, 1920. С. 2; Львоўскі Э. 
Пад ботам легіёнаў ДоўбарМусніцкага. Мінск, 
1930. С. 26.

4 Еnсykłopedia Wojskowa. T. I. Warszawa, 
1931. S. 268.

В период войны польские войска 
на оккупированной территории Белару
си терроризировали мирных жителей: 
сжигали и разрушали жилища, осуще
ствляли зверства, насилия и убийства5. 
Так, только весной 1919 г. в 10 волостях 
Слуцкого уезда было сожжено 323 кре
стьянских двора, конфисковано 469 ло
шадей, 2260 коров, 2199 овец, 974 сви
ньи, 784 телеги, убито 33 и ранено 
2 крестьянина; в Игуменском уезде со
жжено более 2180 крестьянских до 
мов. Убытки, причиненные польски 
ми войсками в этот период, оценива
лись в сумму более 52 млн р. золотом6. 
В августе 1919 г. в Минске, захвачен
ном поляками, 5 дней и ночей продол
жались убийства, грабежи и насилия 
над мирными жителями. Сотни человек 
оккупанты расстреляли, более 1 тыс. 
арестовали и заключили в тюрьмы, где 
они подвергались чудовищным пыткам7.

Только в июне – ноябре 1919 г. с тер
ритории Беларуси польские оккупанты 
вывезли около 6 тыс. вагонов награб
ленного имущества, значительную часть 
которого составляла продукция сель
ского хозяйства8. И это в то время, 
когда среди населения Бобруйского, Но

5 Белоруссия в борьбе против польских 
захватчиков в 1919–1920 гг. Л., 1940. С. 161; 
Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 
Т. 2. Минск, 1971. С. 240–241; Антонаў І. Г. 
Успаміны аб польскай акупацыі Гарадзеншчы
ны ў 1919–1921 гг // Голас часу. 1991. № 13. 
С. 36–38; Езовитов К. Белорусы и поляки. 
С. 30, 32, 36–38, 60; Звезда. 4 сент. 1919 г.; 
Звезда. 21 дек. 1919 г. 

6 Лочмель И. Ф. Очерки истории борьбы 
белорусского народа против польских панов. 
М., 1940. С. 99–100.

7 Белоруссия в борьбе против польских 
захватчиков в 1919–1920 гг. С. 16; Луцкевіч А. 
Польская окупацыя ў Беларусі. С. 10.

8 Гісторыя Беларускай ССР. Т. 3. Мінск, 
1973. С. 167.
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вогрудского, Пинского и других уездов 
свирепствовал голод9.

Во всех учреждениях оккупанты 
ввели польский язык, заявления, на 
писанные на белорусском или русском 
языке, не принимались. Белорусские 
и русские школы закрывались, а их учи
теля увольнялись. Многих учителей, не
довольных таким произволом, оккупа 
ционные власти арестовывали10. В Грод
ненской губернии заставляли население 
давать подписи о своей принадлежности 
к польской на циональности и желании 
быть подданными Польши. Только при 
этом усло вии остро нуждающимся кре 
стьянам вы давали продукты11.

Большое количество поляков, слу
живших во II отделе министерства 
военных дел Польши, в полиции и по
граничной страже, были причастны 
к репрессиям в 1919–1922 гг. против 
советских военнопленных, среди ко 
торых было много белорусов, а также 
к антисоветским акциям, проводившим
ся с польской территории в 1920х го
дах, в том числе и в Беларуси.

Широкое распространение в поль
ской армии получили расстрелы без су
да и следствия пленных красноармей
цев. Так, в августе 1920 г. в д. Гричине 
Минского уезда после длительных ис
тязаний и издевательств взятые в плен 
красноармейцы были так бесчеловечно 
расстреляны, «что некоторые части те
ла были совершенно оторваны»12.

9 Белоруссия в борьбе против польских 
захватчиков в 1919–1920 гг. С. 50.

10 Лочмель И. Ф. Очерки истории борьбы 
белорусского народа против польских панов. 
С. 100; Соха и молот. 13 дек. 1919 г.; 12 год без 
паноў і капіталістаў. Мінск, 1932. С. 21.

11 Езовитов К. Белорусы и поляки. С. 112; 
Иностранная военная интервенция в Бело
руссии 1917–1920. Минск, 1990. С. 232.

12 Красноармейцы в польском плену 1919– 
1922 гг. М., 2004. С. 160.

В заключительной фазе войны, 
в августе–октябре 1920 г., в польской 
армии имела место практика оставлять 
на поле боя без оказания медицинской 
помощи раненых солдат противника, 
но при этом сообщать о них в сводках 
как о взятых в плен. Так, в рапорте ко
мандования 14й Великопольской пехот
ной дивизии командованию 4й армии 
от 12 октября 1920 г. сообщалось, что 
за время боев от БрестЛитовска до Ба
рановичей взято в общей сложности 
5 тыс. пленных и оставлено на поле боя 
около 40 % названного числа раненых 
и убитых большевиков. В приведенной 
в рапорте таблице указывалось, где 
и сколько пленных и оружия было за
хвачено, в специальной колонке под на
званием «Взято в плен плюс 40 % ране
ных пленных» отмечено количество ра
неных бойцов. Всего таких оказалось 
7 тыс. человек13. Оставление на поле 
боя раненых солдат противника явля
лось грубым нарушением Женевской 
конвенции от 6 июля 1906 г. Первая 
статья этого международного докумен
та гласит: «Больные и раненые воины, 
а равно и другие прикомандированные 
к армии лица пользуются со стороны 
военной власти, в руках которой они 
находятся, покровительством и уходом 
без различия подданства»14. 

Трагической была судьба попавших 
в польский плен красноармейцев, в том 
числе белорусов. Так, в декабре 1919 г. 
в Бобруйской крепости пленные крас
ноармейцы содержались в грязной, хо
лодной казарме с выбитыми окнами при 
сильном морозе, на цементном полу 
и полусгнившей соломе, рядом с тру

13 Матвеев Г. Ф. «Оставлены на поле боя...» 
Как поступала 14я пехотная дивизия с плен
ными красноармейцами // Родина. 2004. № 7.

14 Лист Ф. Международное право в сис
тематическом изложении. Юрьев, 1917. С. 414.
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пами15. Многочисленные факты бесче
ловечного обращения с пленными в ла
герях на оккупированной Польшей тер
ритории Беларуси содержит совместный 
российскопольский сборник докумен
тов и материалов «Красноармейцы 
в польском плену 1919–1922 гг.»16

Документы и свидетельства, пред
ставленные в сборнике и архивных фон
дах, позволяют с большой степенью 
уверенности утверждать о планомер
ном истреблении голодом и холодом 
красноармейцев, в том числе белору
сов, в польских лагерях для военно
пленных. Представленные материалы 
и документальные источники обосно
вывают вывод о том, что в Польше ги
бель пленных красноармейцев была 
предопределена не решением выше 
стоящих властей, а общим антисовет
ским настроем польского общества – 
чем больше погибнет большевиков, тем 
лучше. Раненых, как правило, бросали 
на месте пленения без оказания по 
мощи, многих коммунистов, комсостав 
и евреев расстреливали без суда и след
ствия, во время многодневного следо
вания эшелонов в лагеря военноплен
ные умирали, не получая пищи и воды.

Чтобы сбить накал страстей среди 
польской общественности по поводу по
добных антигуманных действий и унять 
международный резонанс, польские влас
ти прикрывались формальными попыт
ками исправить положение. Так, в апре
ле 1920 г. для проверки состояния заве
дений для военнопленных были созданы 
специальные инспекционные комиссии 
в армиях Войска Польского. В приня
той 21 июня 1920 г. инструкции Минис

15 Белоруссия в борьбе против польских 
захватчиков в 1919–1920 гг. С. 29–30, 32.

16 Красноармейцы в польском плену 1919– 
1922 гг. С. 88, 91, 106–107, 126, 160–161, 166, 
175, 240, 281–282, 354, 438, 444–445, 455, 529, 
548, 573, 599, 642, 646, 698.

терства военных дел Польши для лаге
рей, распределительных станций и рабо
чих отрядов военнопленных парагра 
фом 20 наказание поркой было строго 
запрещено. Однако вопреки инструк
ции наказание розгами стало системой 
в большинстве польских лагерей для 
военнопленных. Уже 6 декабря 1920 г. 
военный министр Польши К. Соснков
ский издал приказ о мерах по карди
нальному улучшению положения воен
нопленных, а 8 декабря – о недопус 
тимости транспортировки голодных 
и больных пленных17. Однако эти до
кументы фактически не исполнялись. 
Более того, ряд документальных при
меров свидетельствует, что «больше
вистские пленные» вообще не воспри
нимались польскими властями как люди. 

Характерно, что и отношение к бе
логвардейцам, интернированным в поль
ских лагерях, также было крайне жес
токим. Об этом писал непримиримый 
борец с большевизмом Б. Савинков 
в письме от 21 декабря 1920 г. началь
нику польского государства Ю. Пилсуд
скому. Он обращал внимание польско
го руководства «нa бедственное поло
жение офицеров и добровольцев армий 
генералов БулакБалаховича и Перемы
кина, находящихся в концентрационных 
лагерях...»18 Это еще раз подчеркивает 
именно антироссийскую, а не исключи
тельно антисоветскую направленность 
польской политики.

В ряде опубликованных источни
ков утверждается, что польская сторона 
весьма преуспела в создании системы 
наказаний и издевательств, унижающих 
человеческое достоинство военноплен
ных и интернированных. В большин
стве польских лагерей отсутствовали 
матрасы, сенники, подушки и одеяла. 

17 Там же. С. 224, 430–432, 434–435.
18 Там же. С. 458.
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Военнопленные спали на голых досках 
или прямо на полу. Особо следует ска
зать о лагерных помещениях, в кото
рых содержались пленные. Самый бед
ный польский крестьянин не допускал, 
чтобы его скотина зимой находилась 
в помещениях, в крышах которых было 
видно небо, а в дыры в стенах свободно 
пролезала рука. Для того чтобы обеспе
чить пленных соломой и залатать ды
ры в бараках, надо было лишь желание.

Фактическое попустительство поль
ских властей к нарушениям, допускае
мым лагерными администрациями, сви
детельствует о явно продуманной ли
нии поведения руководства Польши, что 
не могло не сказываться на ситуации 
в польских лагерях для военнопленных.

Проблема гибели красноармейцев 
в польском плену изучена недостаточно 
глубоко и ждет дополнительных иссле
дований. Предлагаемые сегодня как поль
скими, так и некоторыми россий скими 
историками цифры погибших в поль
ском плену красноармейцев значитель
но разнятся. Вместе с тем уже сегодня, 
основываясь на приведенных выше сви
детельствах, можно сделать вывод о том, 
что обстоятельства массовой гибели 
красноармейцев, в том числе и белору
сов, в польском плену могут расцени
ваться как свидетельство их умышлен
ного истребления. Подобные действия 
нацистов в годы Второй мировой войны 
квалифицировались как военные пре
ступления.

Общеизвестно, что на пути к госу
дарственности многие народы волей по
литиков были разобщены. Некоторые 
из них находятся в таком положении 
и сейчас, что отрицательно сказывается 
на жизнедеятельности общества, не спо
собствует его консолидации, противо
речит тенденциям общечеловеческого 
развития. В первой половине ХХ в. бе

лорусы тоже познали трагедию нацио
нального разъединения. 

После 5месячных переговоров 
18 марта 1921 г. по итогам польско 
советской войны в Риге был подписан 
«окончательный крепкий, почетный 
и основанный на взаимном согласии 
мир»19, как подчеркивалось в преамбу
ле к нему, между РСФСР (которая дей
ствовала и от имени ССРБ) и УССР, 
с одной стороны, и Польшей – с дру
гой. К Польше отходили обширные 
территории, находившиеся к востоку 
от «линии Керзона», с преобладанием 
непольского населения – Западная Бе
ларусь и Западная Украина. 

Договор был ратифицирован 14 апре
ля 1921 г. Всероссийским ЦИК, 16 апре
ля – Сеймом Польши, 17 апреля – ЦИК 
УССР. Обмен ратификационными гра
мотами состоялся в Минске 30 апреля 
1921 г. Однако только 15 марта 1923 г. 
Совет Лиги Наций официально при
знал восточную границу Польши20, что 
свидетельствует о ее спорности.

Нельзя не отметить, что представи
телей ССРБ, которые приехали 18 сен
тября 1920 г. в Ригу для участия в поль
скосоветских переговорах, а также 
представителей Белорусской Народной 
Республики не допустили к переговор
ному процессу. Поэтому руководители 
БНР, исходя из права белорусского на
рода на самоопределение, сразу же сде
лали официальное заявление, что такой 
мир «белорусский народ не признает 
для себя обязательным и будет бороть
ся с ним любыми возможными способа 
ми»21. Но заявление было проигнориро

19 Документы внешней политики СССР. 
Т. 3. М., 1959. С. 618. 

20 Бародзіч С., Міхнюк У. Рыжскі мірны 
дагавор 1921 // Энцыклапедыя гісторыі Бела 
русі. Т. 6. Кн. 1. Мінск, 2001. С. 152.

21 Белорусский государственный архив ли
тературы и искусства. Ф. 3. Оп. 1. Д. 243. Л. 77.
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вано тогдашним политическим руковод 
ством Польши и его покровителями – 
руководителями стран Антанты, хотя 
они ясно осознавали, что вопреки вы
разительно проявленному стремлению 
национальных элит к независимости уза
конивается фактический захват обшир
ных территорий с непольским населе
нием.

Советская делегация, добиваясь ско
рейшего заключения мира, вынуждена 
была пойти на территориальные уступ
ки Польше. В результате советскополь
ская граница была значительно отодви
нута на восток от «линии Керзона». 
Территориальный вопрос был решен 
Москвой и Варшавой классическим пу
тем компромисса силы. Советскополь
ская граница была определена произ
вольно по случайно составленной кон
фигурации линии фронта. Никакого дру 
гого обоснования эта новая граница 
не имела, да и не могла иметь. Геополи
тика взяла верх над частными устрем
лениями отдельных народов. Польша 
без зазрения совести делила белорусские 
и украинские земли, несмотря на то, 
что только совсем недавно сама стала 
независимым государством, пропаган
дируя идеи свободы и самовыражения 
воли народов. Получив половину Бела
руси и четверть Украины, воспринимая 
эти территории как предназначенные 
для полонизации «дикие окраины», Поль
ша стала государством, в котором поля
ки составляли только 64 % населения22. 
Хотя стороны отказались от взаимных 
территориальных притязаний, новая гра
ница стала непреодолимым барьером 
между Польшей и СССР. 

В результате заключения Рижского 
мирного договора половина этнической 
территории белорусского народа про

22 Мельтюхов М. И. Советскопольские 
войны. С. 387.

тив его воли на протяжении 1921–1939 гг. 
насильственно находилась в составе 
Польши.

Этот договор заложил по существу 
глубинные антагонистические межго
сударственные противоречия и поро
дил неустойчивость в межнациональ
ной безопасности народов Восточной 
Европы. Он исторически был обречен 
на неудачу, так как нарушал террито
риальную целостность восточных на
родов – соседей Польши.

По договору, от выработки условий 
которого представители белорусского 
народа были отстранены, к Польше 
отошли Гродненская губерния, Ново
грудский, Пинский, часть Слуцкого, 
Мозырского и Минского уездов Мин
ской губернии, а также Ошмянский, 
Лидский, Виленский, Дисненский уезды 
Виленской губернии. Аннексированная 
Польшей этническая белорусская терри
тория получила неофициальное наиме
нование «Западная Беларусь», хотя в офи
циальных польских документах упо
треблялся термин «восточные окраины» 
(«kresy wschodnie»). Это была почти по. Это была почти по
ловина территории Беларуси размером 
около 100 тыс. км2 с населением свыше 
3 млн человек, более 70 % которого сочеловек, более 70 % которого со
ставляли белорусы23.

Рижский договор являлся антибело
русским по сути, так как он не отвечал 
национальногосударственным интере
сам белорусского народа, хотя юриди
чески и закреплял независимость ССРБ, 
предоставлял определенные гарантии бе
лорусам для организации национально
культурной жизни в составе польского 
государства. Так, согласно положениям 
договора, польские правящие круги обя
зались обеспечить для всех националь

23 Революционный путь Компартии За
падной Белоруссии (1921–1939 гг.). Минск, 
1966. С. 17.
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ных меньшинств равные политические 
права и свободное развитие культуры 
и вероисповедания. Статья VII Рижско
го мирного договора гласила: 

«Польша предоставляет лицам рус
ской, украинской и белорусской нацио
нальности, находящимся в Польше, на 
основе равноправия национальностей 
все права, обеспечивающие свободное 
развитие культуры, языка и выполнения 
религиозных обрядов. Взаимно Россия 
и Украина обеспечивают лицам польской 
национальности, находящимся в России, 
Украине и Белоруссии, все те же права. 

Лица русской, украинской и белорус
ской национальности в Польше имеют 
право, в пределах внутреннего законо
дательства, культивировать свой родной 
язык, организовывать и поддерживать 
свои школы, развивать свою культуру 
и образовывать с этой целью общества 
и союзы. Этими же правами, в преде
лах внутреннего законодательства, будут 
пользоваться лица польской националь
ности, находящиеся в России, Украине 
и Белоруссии»24.

Однако польское руководство явно 
не стремилось выполнять положения 
договора, используя его как междуна
родную ширму публичного характера. 
Красивый лозунг «За вашу и нашу сво
боду!», который предложили и широко 
пропагандировали деятели польского 
национального движения во время борь
бы с российским царизмом, оказался 
совсем забытым польской элитой. Суть 
внутренней политики польских властей 
в межвоенный период можно определить 
как «Польша для поляков». Политиче
ским руководством польского государ
ства была взята на вооружение концеп
ция, разработанная в лагере национал
демократов, так называемых эндеков, 

24 Документы внешней политики СССР. 
Т. 3. С. 625–626.

лидером которых являлся известный 
в свое время польский политический 
деятель и публицист Р. Дмовский. В ряде 
своих работ он обосновал идею инкорпо
рации – включения белорусских и украин
ских земель в состав польского государ
ства. В соответствии с этой концепцией 
белорусам и украинцам, как народам 
«неисторическим» и «негосударствен
ным», отказывалось в праве иметь соб
ственную государственность. Р. Дмов
ский безапелляционно заявлял: «Там, где 
мы можем умножить свои силы и свою 
цивилизационную работу, поглощая дру
гие элементы, ни одно право не сможет 
запретить нам этого, а действовать так 
есть наш долг»25.

Нельзя не отметить, что уже с са
мого момента своего создания прави
тельство независимой Польши стреми
лось к антисоветской деятельности. 
Ю. Пилсудский откровенно заявлял: 
«Расчленение России лежит в основе 
польских интересов на востоке»26. По 
мнению польской элиты, создание ряда 
национальных государств на террито
рии европейской России, которые на 
ходились бы под влиянием Варшавы, 
позволило бы Польше стать великой 
державой, заменив в Восточной Европе 
Россию27. Реализация этой идеи была 
возложена Ю. Пилсудским на все госу
дарственные ведомства, имеющие отно
шение к восточной политике, но основ
ную роль, естественно, играла военная 
разведка. В результате польские власти 
осуществляли мощную поддержку так 
называемого «прометеевского» движе
ния и создали разветвленную и много

25 Wapiński R. Narodowa Demokracja. 1893– 
1939. Ze studiów nad dziejami mysli nacjonali
stycznej. Wrocław, 1980. S. 42.

26 Z dziejów stosunków polskoradzieckich. 
Studia i materiały. T. III. Warszawa, 1968. S. 262.

27 Мельтюхов М. И. Советскопольские 
войны. С.  19–20.
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функциональную организацию «Проме
тей». Общее руководство этой деятель
ностью осуществлял  близкий сподвиж 
ник Ю. Пилсудского генерал Ю. Стахе
вич. Свои функциональные обязанности 
он видел так: «Целью, на достижение ко
торой направлены наши усилия, являют
ся существующие и будущие националь
ные государства на Востоке. Их появле
ние будет историческим последствием 
слома силы России, но в то же время 
может явиться и элементом укрепле
ния мощи державы Польской»28.

Польская элита намеревалась разва
лить СССР изнутри с помощью «про
метеизма», а потом расчленить его на 
отдельные национальные государства, 
которые имели бы большую или мень
шую зависимость от Польши благодаря 
их неизменной вовлеченности в антисо
ветскую деятельность, а также по при
чине их собственной слабости. Следует 
отметить, что активная подрывная дея
тельность в этом направлении прово
дилась несмотря на наличие межгосу
дарственных договоренностей между 
СССР и Польшей. 

В Советском Союзе, в том числе 
и в Беларуси, польская разведка глав
ным образом  создавала небольшие хо
рошо законспирированные  группы, ко
торые должны были осуществлять акты 
террора и диверсий или стать органи
зационным ядром антисоветского вос
стания. Польские офицеры принимали 
также непосредственное участие в орга
низации, подготовке и руководстве дей
ствиями банд басмачей, вторгавшихся 
в Туркестан; переправке через Турцию 
и Иран на Кавказ и в Среднюю Азию 
оружия и снаряжения для антисовет
ских формирований29. Польской развед

28 Российский государственный военный 
архив. Ф. 461к. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.

29 Там же. Д. 3. Л. 35.

кой велась работа по формированию 
сети агентов влияния в политическом 
руководстве национальных республик 
и автономий СССР, в военных кругах, 
а также в среде интеллигенции, чье 
идеологическое воздействие на населе
ние должно было способствовать рос 
ту сепаратистских настроений. 

В практической деятельности поль
ских властей внутри тогдашней Поль
ши по отношению к национальным мень
шинствам попирались не только статьи 
Рижского мирного договора и Версаль
ского трактата, но и польская Консти
туция. В Польше проводилась последо
вательная, наступательная и бескомп 
ромиссная ассимиляторская политика, 
которая осуществлялась методами эко
номической, политической, идеологиче
ской и культурнопросветительской дис
криминации национальных меньшинств, 
а также с помощью жестоких репрес
сий и преследований.

При осуществлении своей полити
ки на «восточных окраинах» польское 
руководство четко представляло возмож
ное значение белорусского и украин
ского вопросов в общеевропейском кон
тексте. Именно поэтому на этих терри
ториях оно действовало оперативно 
и агрессивно, чтобы предотвратить за
крепление национальных устремлений 
как в самосознании белорусов и украин
цев, так и в европейской региональной 
политической концепции. Результаты 
подобной ассимиляционной политики 
мы наблюдаем в современной северо
восточной Польше, где в результате 
планомерных действий польских влас
тей за менее чем 100 лет произошло 
десятикратное уменьшение численно
сти белорусов, до 48,7 тыс. человек 
(по данным переписи населения Поль
ши 2002 г.).

Такая политика не могла не вы
звать у советской стороны претензий 
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к польскому руководству. Особенно это 
касалось выполнения Польшей условий 
Рижского мирного договора, в связи 
с поддержкой польским правительст 
вом антисоветских группировок, проб 
лемой задержки возвращения советских 
военнопленных и тяжелой ситуацией 
в лагерях для них, а также невыполне
нием договоренностей о равноправии 
белорусов, русских и украинцев, про
живающих в Польше.

Политические круги польского го
сударства не учитывали, как справед
ливо заметил идеолог белорусского на
ционального возрождения А. Цвикевич, 
что в 1920е годы белорусский вопрос 
вырос из рамок западнороссийского 
вопроса в явление европейского значе
ния и стал фактором международной 
политики30. Заметим, что этот фактор 
проявился в полную силу через два де
сятилетия.

В целях обоснования «правомернос
ти» включения северовосточных земель 
в состав польского государства во время 
переписи населения 30 сентября 1921 г. 
были искусственно занижены данные 
о количестве белорусов. Так, по офи 
циальным данным переписи их числен
ность составила 1 млн 35 тыс. 693 че 
ловека31.

Для достижения цели создания 
моноэтнического польского общества 
и окончательного решения националь
ного вопроса польскими властями по
следовательно проводилась политика 
полонизации с использованием раз 
нообразных социальноэкономических 
и общественнополитических методов, 
в том числе антизаконных и репрес
сивных.

30 Цьвікевіч А. Адраджэньне Беларусі 
і Польшча. Менск; Вільня; Берлін, 1921. С. 45.

31 Rocznik statystyki RP. Warszawa, 1927. 
S. 7–8.

Характерной особенностью поль
ского государства в 1921–1939 гг. бы 
ло наличие большого количества не 
решенных социальных и националь
ных проблем, что побуждало население 
отстаивать различными средствами свои 
права. 

Западная Беларусь являлась отста
лым аграрносырьевым регионом поль
ского государства, что отрицательно 
сказывалось на положении населения. 
Особенно ярко это проявилось в годы 
мирового экономического кризиса 1929– 
1933 гг. В наиболее тяжелом положе
нии оказалась западнобелорусская де
ревня, где проживало более 80 % всего 
населения края32. Крестьяне страдали 
от безземелья, перенаселенности дерев
ни и налогового бремени. В городах 
изза спада в промышленности росла 
безработица. Социальная напряженность 
дополнялась жестким национальнопра
вовым гнетом, проводился целенаправ
ленный курс на полонизацию белорус
ского населения.

В мае 1926 г. Ю. Пилсудский в ре
зультате государственного переворота 
фактически стал диктатором Польши. 
Была объявлена политика «санации» 
(«оздоровления») социальноэкономиче
ской и общественнополитической жиз
ни страны33. Однако несмотря на это, 
многие старые социальные и нацио
нальные проблемы сохранялись, что 
привело к росту количества и активи
зации противников «санационного» ре
жима. Польские власти развернули жес
токую борьбу с политическими оппо
нентами, которая особенно обострилась 
в 1930е годы.

32 Полуян И. В. Западная Белоруссия в пе
риод экономического кризиса 1929–1933 гг. 
Минск, 1991. С. 30.

33 Революционный путь Компартии... 
 С. 123–124.
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№ 1

ИЗ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ РСФСР И УКРАИНОЙ, 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ПОЛЬШЕЙ – С ДРУГОЙ

г. Рига 18 марта 1921 г.

Россия и Украина, с одной стороны, и Польша – с другой, руководимые 
желанием прекратить возникшую между ними войну и на основе подписанно
го 12 октября 1920 года договора о прелиминарных условиях мира заключить 
окончательный, прочный, почетный и основанный на взаимном соглашении 
мир, решили вступить в мирные переговоры, для чего назначили своими упол
номоченными:

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики за себя и по полномочию 

Правительства Белорусской Социалистической Советской Республики
и
Правительство Украинской Социалистической Советской Республики
Адольфа Абрамовича Иоффе1, а также
Якова Станиславовича Ганецкого2,
Эммануила Ионовича Квиринга3,
Юрия Михайловича Коцюбинского4 и
Леонида Леонидовича Оболенского5 и
Правительство Польской Республики
Яна Домбского6, а также
Станислава Каузика7,
Эдуарда Леховича8,
Генриха Страсбургера9 и
Леона Василевского10.
Означенные уполномоченные, съехавшись в г. Риге, по взаимном предъяв 

лении своих полномочий, признанных достаточными и составленными в над
лежащей форме, согласились в нижеследующем:

Статья I
Обе договаривающиеся стороны объявляют состояние войны между ними 

прекращенным. [...]
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Статья III
Россия и Украина отказываются от всяких прав и притязаний на земли, 

расположенные к западу от границы, описанной в статье II настоящего до 
говора. Со своей стороны Польша отказывается в пользу Украины и Белорус
сии от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку от этой 
границы.

Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что поскольку в состав зе
мель, расположенных к западу от границы, описанной в статье II настоящего 
договора, входят территории, спорные между Польшей и Литвой, – вопрос 
о принадлежности этих территорий к одному или другому из названных госу
дарств подлежит разрешению исключительно между Польшей и Литвой.

Статья IV
Из прежней принадлежности части земель Польской Республики к быв

шей Российской империи не вытекает для Польши по отношению к России 
никаких обязательств и обременений, за исключением предусмотренных на
стоящим договором.

Равным образом из прежней совместной принадлежности к бывшей Россий
ской империи не вытекает никаких взаимных обязательств и обременений, 
за исключением предусмотренных настоящим договором, между Украиной, 
Белоруссией и Польшей.

Статья V
Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют полное уважение 

государственного суверенитета другой стороны и воздержание от всякого 
вмешательства в ее внутренние дела, в частности от агитации, пропаганды 
и всякого рода интервенций, либо их поддержки.

Обе договаривающиеся стороны обязуются не создавать и не поддержи
вать организации, имеющие целью вооруженную борьбу с другой договарива
ющейся стороной, либо покушающихся на ее территориальную целостность, 
либо подготавливающих ниспровержение ее государственного или обществен
ного строя путем насилия, равно как и организаций, приписывающих себе 
роль правительства другой стороны или части ее территории. Ввиду этого 
стороны обязуются не разрешать пребывания на своей территории таких 
организаций, их официальных представительств и иных органов, запретить 
вербовку, равно как ввоз на свою территорию и провоз через свою террито
рию вооруженных сил, оружия, боевых припасов, амуниции и всякого рода 
военных материалов, предназначенных для этих организаций.

Статья VII
1. Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорусской нацио

нальности, находящимся в Польше, на основе равноправия национальностей 
все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и выполне
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ния религиозных обрядов. Взаимно Россия и Украина обеспечивают лицам 
польской национальности, находящимся в России, Украине и Белоруссии, 
все те же права.

Лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше имеют 
право, в пределах внутреннего законодательства, культивировать свой родной 
язык, организовывать и поддерживать свои школы, развивать свою культуру 
и образовывать с этой целью общества и союзы. Этими же правами, в преде
лах внутреннего законодательства, будут пользоваться лица польской нацио
нальности, находящиеся в России, Украине и Белоруссии.

2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются ни прямо, ни кос
венно не вмешиваться в дела, касающиеся устройства и жизни церкви и рели
гиозных обществ, находящихся на территории другой стороны.

3. Церкви и религиозные общества, к которым принадлежат лица польской 
национальности в России, Украине и Белоруссии, имеют право, в пределах 
внутреннего законодательства, самостоятельно устраивать свою внутреннюю 
церковную жизнь.

Вышеозначенные церкви и религиозные общества имеют право, в преде
лах внутреннего законодательства, пользоваться и приобретать движимое и не
движимое имущество, необходимое для выполнения религиозных обрядов, 
а также содержания духовенства и церковных учреждений.

На тех же основаниях они имеют право пользования храмами и учрежде
ниями, необходимыми для выполнения религиозных обрядов.

Этими же правами пользуются лица русской, украинской и белорусской 
национальности в Польше.

...В удостоверение сего уполномоченные обеих договаривающихся сто
рон собственноручно подписали настоящий договор и скрепили его своими 
печатями.

Составлен и подписан в г. Риге марта восемнадцатого дня тысяча девять
сот двадцать первого года.

А. Иоффе Ян Домбский
Я. Ганецкий Станислав Каузик
Э. Квиринг Эдуард Лехович
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№ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ1 
О ВХОЖДЕНИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ 

БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Белосток 29 октября 1939 г. 

В тяжелый час, грозивший разорением и истреблением нашему народу, 
Великий Советский Союз взял под свою защиту жизнь и имущество населе-
ния Западной Белоруссии.

С помощью непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии народы 
Западной Белоруссии освободились от господства помещиков и капиталистов. 
Навсегда миновали черные годы унижения белорусского народа под игом поль-
ских панов, попиравших элементарные права и национальное достоинство бе-
лорусского народа.

Трудящиеся Западной Белоруссии всегда считали себя связанными нераз-
рывными кровными узами со своими братьями, построившими социалисти-
ческую Советскую Белоруссию.

Трудящиеся Западной Белоруссии решительно требуют воссоединения 
доныне расчлененных двух частей единого белорусского народа, единой бе- 
лорусской земли.

Считая волю белорусского народа высшим законом, Белорусское народное 
собрание постановляет:

Просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб- 
лик и Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республи-
ки принять Западную Белоруссию в состав Советского Союза2 и Белорусской 
Советской Социалистической Республики3, воссоединить белорусский народ 
в едином государстве и положить тем самым конец разобщению белорусского 
народа.

Только в составе Белорусской Советской Социалистической Республики 
народ Западной Белоруссии сумеет залечить глубокие раны, нанесенные ему 
долгими годами порабощения, и с помощью великого Советского Союза под-
нять и преобразовать хозяйство, развить свою народную культуру, достойную 
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свободного народа, и обеспечить расцвет благосостояния всех трудящихся За-
падной Белоруссии.

Да здравствует Белорусская Советская Социалистическая Республика!
Да здравствует наша могучая Родина – Великий Союз Советских Социа-

листических Республик!
Принята единогласно Белорусским народным собранием 29 октября 1939 г.

Президиум Белорусского народного собрания Калинин
Белюций 
В. Царюк 

И. А. Турлейский 
Дружинин 
Г. Семенов 
К. Тарасюк 

И. Н. Давидович 
Л. А. Лойко 

М. Канцилович 
А. Г. Малавицкий 
С. О. Притыцкий 
С. В. Прокопович 

Жданюк 
П. Тиник 
Некревич 

Струг 
А. Клевец 

Бушыло 
Ковальчук 

Бурмак 
Лисовский 

Колосовская 
М. Т. Омельянович 

М. Дьячук

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 14563. Л. 1–2. Типографский экз. Подписи-автографы. Опубликовано: 
Назаусёды разам. С. 192; Единство Беларуси... С. 48–51; в переводе на польск. яз.: «Zachodnia 
Białoruś». Т. 1. Wydarzenia i losy ludzkie... С. 335–337. На бел. яз.: Борьба трудящихся Западной 
Белоруссии... Т. 2 (1929–1939 гг.). Минск, 1972. С. 499–500; Беларуская нацыя... С. 99–100.
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