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СЕКЦЫЯ 7

ПРАБЛЕМЫ ГІСТОРЫІ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

У.Д. Розенфельд, С.В. Донских  г. Гродно

ПОЛОНИЗАЦИЯ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ в 20-х г. XХ в.:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В современных отечественных социогуманитарных исследо-
ваниях этническая и национальная проблематика занимает вид-
ное место. Ее актуальность очевидна: под национальными лозун-
гами прошел распад СССР, национальные проблемы определяют
значительную часть политических коллизий в новых независи-
мых государствах – бывших советских республиках. Злободнев-
ность этнологических работ зачастую смыкается с примитивной
политической актуальностью, со старыми стереотипами мышле-
ния, неоправданной модернизацией сложных этносоциальных
процессов. Вместо вдумчивого анализа – старые идеологические
клише. Одна из причин подобного явления носит теоретический
характер – несовершенство надежно верифицируемых концепций,
методологии этнических исследований и понятийного аппарата.
Особенно ярко это ощущается в исторических работах, где объек-
тивно невозможно использовать многие наработки эмпирической
социологии и существует проблема репрезентативности источни-
ков. Результатом является подмена всего многообразия этносоци-
альных феноменов и их динамики несколькими неопределенны-
ми понятиями с ярко выраженным политическим подтекстом.
Одно из самых популярных – полонизация.

В работах по истории Беларуси этот аморфный термин встре-
чается едва ли не с XV в. Под него подпадают почти все значи-
тельные этносоциальные процессы: формирование в рамках Речи
Посполитой единого шляхетского сословия, распространение ка-
толицизма и попытка создания униатской церкви в XVI – XVII в.,
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реформы системы образования рубежа XVIII – XIX в., нацио-
нальные возрождения начала XX в. и, наконец, политика польских
властей в Западной Беларуси в 20–30-х г. XX в. Вряд ли во всех
этих случаях правомерно говорить об одной и той же полониза-
ции. Более того, понятие полонизации сводит весь широкий спектр
этносоциальной динамики лишь к межэтническим взаимодействи-
ям, вектор которых направлен на полную ассимиляцию белору-
сов, оно не учитывает внутреннюю динамику, развитие и транс-
формацию этнических общностей. Последнее особенно важно для
пограничных регионов или бывших имперских провинций со
смешанным населением. Полиэтничность подобных территорий
складывалась веками, а развал империй (Габсбургов, Османов или
Романовых) поставил перед национальными возрождениями прак-
тически неразрешимые мирным способом проблемы. К сожале-
нию, попытки федеративного устройства (Чехословакия, Югосла-
вия) не выдержали проверки временем.

Рассматривая теоретический аспект понятия полонизации,
необходимо прежде всего четко придерживаться принципа исто-
ризма. Как нельзя требовать от варваров эпохи великого пересе-
ления народов того, чтобы они разделяли принципы и идеи ре-
нессансного гуманизма, так невозможно подходить к этническим
проблемам начала XX века с позиций модных ныне идей граж-
данского общества, единой Европы, прав национальных мень-
шинств и т.д. Появившаяся в 1918 г. на политической карте Евро-
пы Польская республика хотя и претендовала на роль наследни-
цы старой шляхетской Речи Посполитой, была государством
нового национального типа. На ее развитии закономерно отража-
лись общеевропейские тенденции и исторические особенности,
которые в большинстве своем были неблагоприятны для нацио-
нальных меньшинств. Одним из них являлось белорусское насе-
ление «крэсов всходних» (современный западный регион Белару-
си). По официальным польским данным, оно насчитывало около
1 млн человек. Современные польские историки называют цифру
около 1,5 млн человек, а белорусские исследователи доказывают
наличие свыше 2 млн белорусов, испытавших на себе воздействие
колонизации.

Воссозданная из разнородных частей бывших австрийской,
германской и российской империй межвоенная Польша испыты-
вала сильнейшие центростремительные тенденции, стремление
как можно скорее преодолеть и унифицировать региональные раз-
личия, как наследие иноземного господства. Результат – неизбеж-



215

ное обострение национальных вопросов на белорусском, литовс-
ком и украинском пограничьи Польской республики. Эта была
грустная закономерность формирования национальных государств
в Восточной и Центральной Европе начала XX века. Освободив-
шись от имперской власти, они сразу же вступили в междоусоб-
ную борьбу за спорные, полиэтничекие территории. «Камнями
преткновения» становились для Венгрии и Румынии Трансильва-
ния, для Болгарии и Румынии – Добруджа, для Болгарии, Греции
и Сербии – Македония, для Польши и Украины – Волынь, для
Беларуси, Литвы и Польши – Принеманье и Виленский край. По-
мимо этого, 20 – 30-е г. XX в. – «золотое время» для европейских
тоталитарных режимов: коммунистических, фашистских или, в
лучшем случае, диктаторских. Все они воспринимали националь-
ное движение нетитульных этносов как угрозу своей власти. Меж-
военная Польша не была исключением из этого правила. Как бы
ни оценивать установленный в мае 1926 г. режим Ю. Пилсудско-
го, несомненно, что он не был демократическим, что закономер-
но отразилось на положении национальных меньшинств, в том
числе белорусского.

Относительно либеральные условия для национального раз-
вития нетитульных наций существовали лишь в начале 20-х г. XX
в. «Декларация прав народов России» от 15 ноября 1917 г. провоз-
гласила право народов на свободное самоопределение вплоть до
создания независимых государств. Вступление США в первую
мировую войну в 1917 г. проходило в немалой степени под наци-
онально-освободительными лозунгами, которые поддержали ос-
лабевшие западные союзники (Англия и Франция): освобожде-
ние Бельгии, Сербии и Черногории, возвращение исконных тер-
риторий Франции, России, Румынии, освобождение румын,
итальянцев и славян, живущих в границах Австро-Венгрии [1,
s.15]. Закономерно, что после 1918 г. широкую популярность при-
обретают демократические федеративные идеи. Как отмечал в
1918 г. Ю. Пилсудский: «На Божьем свете начинают, судя по все-
му, побеждать разговоры о братстве людей и народов и доктрин-
ки американские, перехожу с большим удовольствием на сторону
федералистов». В соответствии с новыми кратковременными ис-
торическими веяниями провозглашенное весной 1919 г. в Вильно
польскими властями «Воззвание к жителям бывшего ВКЛ «обе-
щало: «...дать Вам возможность разрешить дела внутренние, на-
циональные и вероисповедальные так, как сами будете желать,
без какого-либо насилия и принуждения со стороны Польши» [2,
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s. 201, 203]. В этих условиях были возможны массовое открытие
белорусских школ, активная деятельность белорусских обще-
ственно-политических объединений, попытки формирования бе-
лорусских военных подразделений, а на выборах в Сейм и Сенат
в ноябре 1922 г. блок национальных меньшинств смог получить
22 % депутатских мест. Однако, в силу вышеуказанных истори-
ческих закономерностей, дальнейшее развитие Польши пошло по
пути дискриминации и поглощения национальных меньшинств.
При этом перепись 1921 г. фиксирует в Новогрудском и Полес-
ском воеводствах 657 753 поляка (39,6 %) и 685 372 белоруса
(40,2 %), а перепись 1931 г. выявляет 711 100 поляков (33,9 %) и 1
120 500 белорусов (53,5 %). Получается, что по мере усиления
полонизации в 20-х г. XX в. на большей части территории Запад-
ной Беларуси в процентном отношении число поляков снизилось
почти на 6 %, а белорусов возросло более чем на 13 %! Дело здесь
не только в статистических параметрах определения националь-
ности – самосознание 1921 г. и язык 1931 г., а в измененении ха-
рактера полонизации за данное десятилетие.

В общетеоретическом плане полонизации соответствует по-
нятие ассимиляции – поглощения одной этнокультурной общно-
стью другой. На практике в чистом виде ассимиляция встречает-
ся редко, проходя через ряд этапов или, точнее говоря, уровней:
сегрегации, аккомодации, аккультурации (или культурной асси-
миляции), собственно ассимиляции (или структурной ассимиля-
ции) и амальгирования. Если сегрегация предполагает этнокуль-
турную самодостаточность, относительно изолированное, парал-
лельное сосуществование нескольких этносоциальных групп, то
аккомодация – это освоение этническим меньшинством норм и
ценностей титульной нации, но не усвоение их, а лишь эпизоди-
ческое применение в межэтнических контактах. На уровне аккуль-
турации или «культурной ассимиляции» этническое меньшинство
усваивает господствующие в обществе нормы и ценности доми-
нирующей группы, но сохраняет бытовое своеобразие и самосоз-
нание (уровень этнографической группы). Наконец, в процессе
структурной ассимиляции происходит культурное, социальное,
политическое и профессиональное «выравнивание» этнического
меньшинства. Охватывая семейный и бытовой уровни, структур-
ная ассимиляция перерастает в амальгирование – смешение не-
скольких этнокультурных компонентов в единое целое (реально
наблюдается лишь в некоторых латиноамериканских странах).
Эвристические возможности указанной модели этнокультурной
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динамики были продемонстрированы работами А. Садовского.
Адаптируя популярную концепцию к реалиям польско–белорус-
ского пограничья, исследователь выделил четыре этапа этничес-
кого бытия белорусского меньшинства в послевоенной Польше:
«стабилизации меньшинства» (1944 – 1946), «аккультурации»
(1947 – 1955), «интеграции» (1956 – 1970 как начальный этап
структурной ассимиляции) и «ускоренной структурной ассими-
ляции» (1971 – 1980). Два фактора – государственная политика и
время оказывали решающее влияние [3].

Обращаясь с учетом вышеизложенных теоретических моде-
лей к проблеме полонизации на территории Западной Беларуси в
20-х г. XX в., можно констатировать, что под этим термином выс-
тупают два далеко не тождественных этносоциальных явления.
Полонизацию в 1920 – 1925 г. следует рассматривать как аккомо-
дацию. От белорусов требовалось лояльное отношение к польской
власти и признание польской государственности. Для полномас-
штабной ассимиляции здесь не было ни сил, ни времени. Поэто-
му перепись 1921 г. главным фактором этнической идентифика-
ции вводит самоопределение, чем незамедлительно воспользова-
лась часть непольского населения Западной Беларуси. В
Новогрудском воеводстве около 25 %, а в Полесском 17,5 % пра-
вославных и иудеев декларировали свою «польскость». Полицей-
ские отчеты за 1924 – 1928 г. интересуют в первую очередь отно-
шения белорусского и еврейского населения к польской власти и
выполнение ее распоряжений [4]. Насколько позволяют судить
официальные польские источники, отношение к польской власти
в середине 20-х г. XX в. постепенно меняется от враждебного («это
оккупационная, временная власть») к неприязненному и далее –
к удовлетворительному и выжидательному. В это время входят в
официальный лексикон такие любопытные выражения, как «по-
ляк моисеева закона», «православный поляк». Уже само участие
белорусского меньшинства в парламентских выборах рассматри-
вается как определенный шаг к признанию польской государствен-
ности.

Характер полонизации меняется в 1926 г., когда она приоб-
ретает все более яркие черты аккультурации. Широкое распрост-
ранение польской школы и польских культурно-просветительс-
ких организаций, запрет национальных школ, обязательность
польского языка (в том числе в православном богослужении), зап-
рещение юлианского календаря и борьба с национальными куль-
турными организациями – вот далеко не полный перечень при-
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знаков аккультурации. Любопытны полицейские отчеты по Но-
вогрудскому воеводству за 1929 г., которые фиксируют, не только
на каком языке православные священники разговаривают в храме
и при контактах с консисторией, но и используют ли они польский
язык в повседневной жизни. Закономерно, что перепись 1931 г.
требовала для определения национальности указать язык, а не
формальное самоопределение. Важной характеристикой аккуль-
турации белорусов во второй половине 20-х г. XX в. был ее на-
сильственный характер. С одной стороны, он вытекал из устано-
вившегося политического режима – полувоенной диктатуры, с
другой, был обусловлен отсутствием экономических стимулов для
аккультурации в условиях острого экономического кризиса рубе-
жа 20 – 30-х г. XX в. (экономический фактор, стремление к мате-
риальному благосостоянию является одним из важнейших сти-
мулов аккультурации в Северной Америке, Западной Европе, Ав-
стралии). Необходимо учитывать и мощный политический фактор,
препятствовавший углублению полонизации – существование
БССР и деятельность КПЗБ.

Таким образом, понятие полонизации применительно к За-
падной Беларуси в 20-х г. XX в. включает в себя несколько моде-
лей этнокультурной динамики, из которых наиболее ярко выра-
жены аккомодация и аккультурация. Достижение конечной цели
полонизации – ассимиляция белорусского меньшинства в межво-
енной Польше – было вряд ли возможным в тогдашних истори-
ческих условиях, но эти попытки продлили скрытые этнические
конфликты и сыграли свою роль в гибели «Второй Речи Посполи-
той».

У.Д. Розенфельд  г. Гродно

НОВЫЙ АРХИВНЫЙ ИСТОЧНИК ОБ ЭТНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ

Архивные документы не только фиксируют действительность
исторического события, тем самым создавая фактологическую
основу «чёрного хлеба» истории, но зачастую сами выступают
ключом к объяснению исторической жизни народа. Именно по-
этому их заключают в секретные хранилища, устанавливают сро-
ки возможного пользования, вырабатывают (особенно в государ-
ствах с тоталитарными режимами) специальные инструкции хра-
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