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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Вопросы культурно-
просветительской деятельности различных национальных организаций в 
Польше и Западной Беларуси в 1920-30-е гг. в настоящее время привлекают 
большое внимание исследователей. При этом приоритет отдаётся истории 
культуры белорусского, украинского, еврейского народов, а культурная жизнь 
русского населения Польши практически оказалось вне поля зрения исследова-
телей. Между тем, архивные материалы свидетельствуют, что деятельность 
русских общественных организаций в области сохранения национальных куль-
турных традиций была очень активной и многовекторной. Проведение подоб-
ного исследования позволяет раскрыть совершенно новые страницы культур-
ной жизни русской диаспоры в Польше, восполнить пробел в историографии 
русского зарубежья, где она практически не была представлена. 

Сохранение национальных культурных традиций для этносов, прожи-
вающих на территории чужой страны, на сегодняшнем этапе имеет большое 
значение. На наш взгляд, изучение подобного опыта, накопленного в прошлом, 
является актуальным и, несомненно, важным для многочисленных националь-
ных диаспор в Беларуси. Поскольку русская культура в Польше в 1920-30-е гг. 
имела территорией своего функционирования и Западную Беларусь, то и сего-
дня русское население нашей страны может использовать лучшее из опыта 
культурной деятельности своих предшественников.  

Связь работы с крупными научными программами, темами.  Тема 
диссертации утверждена к разработке на Совете Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы – протокол №4 от 30.12.1999. Она соот-
ветствует научно-исследовательской проблематике кафедры истории славян-
ских государств университета, которая специализируется на изучении актуаль-
ных проблем истории, культуры и религии славянских народов и стран. Мате-
риалы диссертации используются в рамках реализации совместного проекта 
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Рос-
сийского гуманитарного фонда Г05Р – 027 «Белорусские земли в XIX-XX сто-
летиях: национально-культурные и общественно-политические факторы исто-
рического развития», который осуществляется в Брестском государственном 
университете имени А.С. Пушкина под научным руководством кандидата исто-
рических наук, заведующего кафедрой истории культуры и религии 
А.Н. Вабищевича и кандидата исторических наук, заведующего исторической 
редакцией  российского исторического журнала «Родина» Ю.А. Борисёнка.  



 4

Цель и задачи исследования.  Цель диссертации – на основании изуче-
ния и анализа архивных материалов и историографических источников опреде-
лить главные направления деятельности русских организаций по сохранению 
русской культуры в Польше в 1920-30-е гг. В соответствии с целью, в работе 
поставлены следующие задачи: 
•  показать степень изученности проблемы в отечественной и зарубежной исто-
риографии; выявить, изучить и охарактеризировать основные архивные источники;  
•  определить факторы, которые формировали условия для сохранения русской 
культуры в Польше; показать особенности правового статуса русского населе-
ния, определить его численность и социальный состав; выявить основные направ-
ления общественно-политической деятельности русских организаций в Польше;  
•  раскрыть значение культуры в практической деятельности русских органи-
заций в Польше; выявить роль русских благотворительных обществ в сохране-
нии русских культурных традиций; показать связи Православной церкви и русских 
организаций в  культурной, просветительской и общественной деятельности; 
•  проанализировать главные организационные формы сохранения русской 
культуры в Польше: выявить этапы развития русского образования в Польше, 
определить главные проблемы в деятельности русских учебных заведений; 
проследить основные тенденции в развитии русской литературы, прессы, изда-
тельского и библиотечного дела.  

 Объект и предмет исследования.  Объектом исследования данной ра-
боты является общественно-политическая и духовная жизнь русского населе-
ния в Польше в 1921-1939 гг. Предмет исследования – деятельность русских 
культурных, просветительских и общественных организаций по сохранению 
русской культуры в Польше.  

Гипотеза исследования.  В начале исследования была выдвинута гипо-
теза, что, несмотря на небольшую численность и  разбросанность по стране, 
русское население Польши в силу особенностей социального состава, высокой 
направленности на сохранение национального самосознания, активной куль-
турно-просветительской деятельности национальных организаций, смогло со-
хранить в Польше русские культурные традиции. В итоге исследования наша 
гипотеза подтвердилась. 

Методология и методы проведённого исследования. Решение  постав-
ленных в ходе исследования задач определило структуру и методы исследова-
ния. Теоретико-методологическую базу диссертации составили принцип исто-
ризма и объективности. Принцип историзма позволил представить процесс дея-
тельности русских организаций по сохранению национальных культурных тра-
диций в его многообразии и конкретности, дал возможность определить причи-
ны, по которым он был направлен на конкретные формы сохранения русской 
культуры (школа, литература, пресса, издательства). Принцип объективности 
определил стремление к получению из архивных и историографических источ-
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ников наиболее полной и объективной информации об условиях и конкретных 
формах  сохранения русской культуры в Польше для наиболее точного опреде-
ления её сущности и связей с окружающей действительностью. В основу изло-
жения материала был положен проблемно-хронологический принцип. 

Предмет изучения потребовал применения комплексной методики. В 
диссертации были использованы общенаучные методы исследования (анализ, 
синтез, типологизация, классификация), исторические (историко-генетический, 
историко-типологический, историко-сравнительный) и адаптированный к куль-
турологии системный метод.   

На этапе сбора и анализа документального и историографического мате-
риала, выявления на его основе главных тенденций в деятельности русских ор-
ганизаций по сохранению национальных культурных традиций в Польше, оп-
ределения причинно-следственных связей и закономерностей этого процесса 
важную роль играл историко-генетический метод исследования, который по-
зволил изучить указанное историческое явление в процессе его становления и  
развития.  При помощи указанного метода удалось реконструировать процесс 
формирования русской диаспоры в Польше, определить общественно-
политические, социально-экономические и правовые факторы, которые созда-
вали условия для сохранения русской культуры.  

Важное значение в процессе анализа социальной структуры русского на-
селения Польши в 1920-30-е гг. имело применение историко-типологического 
метода. Ряд признаков дал возможность установить наличие в составе русского 
населения Польши двух групп: эмигрантов и национального меньшинства. 
Применение данного метода дало возможность выявить основные типы рус-
ских организаций, которые занимались сохранением русской культуры в 
Польше, сопоставить качественные характеристики методов и форм деятельно-
сти русских организаций по сохранению национальной культуры в Польше в 
различные периоды времени. Сравнительный анализ позволил определить уро-
вень развития тех или иных форм русской культуры в Польше в 1920-30-е гг. 

В качестве одного из основных методов исследования был взят систем-
ный. Во-первых, он позволил указать на функциональную взаимосвязь развития  
конкретных областей  русской культуры с особенностями процесса жизнедея-
тельности её создателей и носителей (т.е. русского населения Польши). Во-
вторых, дал возможность провести элементарно-структурный и функциональ-
ный анализ русских общественно-политических и культурно-просветительских 
организаций, выявить степень их влияния на формирование и сохранение рус-
ской культуры в Польше. В-третьих, позволил представить русскую культуру в 
Польше как качественно целостную систему, имеющую комплекс собственных 
черт и занимавшую определённую нишу в общей культурной ситуации в 
Польше. 



 6

При помощи комплексного использования вышеназванных методов уда-
лось рассмотреть процесс сохранения русской культуры в Польше в динамике, 
в конкретно-исторической обусловленности и во взаимодействии с внешними 
факторами. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Автор впер-
вые в отечественной  историографии провела специальное исследование по ис-
тории русской культуры в Польше в 1920-30-е гг. Это даёт возможность, во-
первых, более объективно представить картину культурной и общественной 
жизни в Польше и, в частности, в Западной Беларуси в указанный период, во-
вторых, восполнить пробел в истории культуры русского зарубежья, где Поль-
ша практически не была представлена. 

В процессе диссертационного исследования впервые было изучено и вве-
дено в научный оборот большое количество новых источников, в том числе и 
из зарубежных архивов.  

Практическая значимость полученных результатов. Практическая  
значимость диссертации заключается в том, что приводимые автором факты, а 
также полученные выводы и оценки могут быть использованы при чтении в ву-
зах общих и специальных курсов «История южных и западных славян», «Исто-
рия национальных меньшинств Беларуси», «История культуры русской эмиг-
рации», «История культуры Беларуси». Аналитический и фактологический ма-
териал диссертации может быть использован для написания обобщающих ис-
следований по истории Беларуси, монографий по отдельным исследователь-
ским проблемам, учебников и учебных пособий. Кроме того, полученные ре-
зультаты могут быть использованы в работе государственных структур и обще-
ственных организаций, занимающихся национальной проблематикой.    

Основные положения, выносимые на защиту.  
1. Главными составными частями русского населения  в Польше являлись 

эмигранты и представители национального меньшинства. В начале 1920-х гг. 
они представляли собой различные полюсы русского общества в Польше в силу 
разницы в правовом положении, оценке действительности и видения жизнен-
ных перспектив. Со второй половины 1920-х гг. начался процесс внутренней 
консолидации русского населения в Польше, завершившийся к середине 1930-
х гг. В итоге, несмотря на сохранение разницы в правовом статусе эмигрантов и 
русского национального меньшинства, их деятельность была направлена в рус-
ло единой культурно-просветительской работы.   

2. Культурно-просветительская и благотворительная деятельность явля-
лись приоритетными направлениями в  деятельности практически всех русских 
организаций в Польше. Это было обусловлено необходимостью сохранения в 
условиях полонизации национального самосознания, традиций и языка. Сосре-
доточению русских организаций на вопросах сохранения и поддержания на-
циональной культуры способствовала и позиция официальных властей, которая 
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была направлена на свёртывание их политической деятельности. В итоге рус-
ские организации в Польше являлись центрами сосредоточения культурной 
жизни русского населения этой страны. 

3.  Существовала неразрывная связь русского населения в Польше с Пра-
вославной церковью. Вопросы церковного устройства и деятельности были од-
ними из приоритетных в деятельности русских общественных и культурно-
просветительских организаций. Православная церковь была главной духовной 
опорой русского населения в Польше, она оказывала значительную материаль-
ную и моральную поддержку русским культурным и просветительским организациям.  

4. В 1920-е гг. в Польше удалось создать сеть русских образовательных 
учреждений, в которых преподавание велось на русском языке. Польские вла-
сти на всех уровнях оказывали давление на русские гимназии, отказывая им в 
получении прав на финансирование и выдачу аттестатов государственного об-
разца, под разными предлогами закрывая их. Несмотря на это русские гимназии 
в Польше были сохранены, кроме того, они были не просто просветительскими 
учреждениями, но являлись важными культурными центрами, вокруг которых 
происходило объединение различных русских организаций, представителей 
русской интеллигенции и молодёжи.  

5. Наиболее значимыми в развитии русской культуры в Польше явились 
те её области, которые были связаны с русским языком: литературное творче-
ство, издательское и библиотечное дело, пресса. Литературная деятельность 
была одной из самых плодотворных областей русской культуры, доминирую-
щей формой выражения её творческого потенциала. Русская классическая и со-
временная литература рассматривались как важный элемент в сохранении тра-
диций  русской культуры, что нашло своё отражение в широком тиражирова-
нии её произведений через сеть русских библиотек и издательств. Русская пе-
риодическая печать в Польше являлась одним из  главных средств информации 
и общения для распылённого по всей стране русского населения и во многом 
способствовала сохранению его единства. 

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельным ис-
следованием, в процессе которого был изучен, систематизирован и проанализи-
рован фактический материал, который до этого времени не являлся объектом 
изучения отечественной историографии. Автором диссертации впервые ком-
плексно рассмотрена культурно-просветительская деятельность русских орга-
низаций в Польше в 1921-1939 гг.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 
исследования обсуждались на кафедре истории славянских государств Грод-
ненского государственного университета имени Янки Купалы и на кафедре 
всеобщей истории и истории мировой культуры Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина. Основные положения работы были изло-
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жены в докладах и выступлениях на 20 международных и республиканских 
конференциях.  

Опубликованность результатов. Результаты проведённого исследова-
ния нашли отражение в 21 публикации, из них 7 – в научных сборниках и жур-
налах, 14 – в сборниках материалов конференций. Общее количество страниц 
опубликованных материалов – 108.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из перечня ус-
ловных обозначений, введения, общей характеристики работы, четырёх глав, 
заключения, списка использованных источников (402 наименования) и прило-
жения. Полный объём диссертации  140 страниц (библиография – 19 страниц, 
приложение – 20 страниц).  

 
 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во «Введении» приводятся общие сведения об условиях и главных орга-

низационных формах сохранения русской культуры в Польше в 1920-30-е гг., 
выявляются факторы, которые определили  структуру и тематику исследова-
ния. 

В главе первой «Историография и источники» представлен процесс 
изучения темы исследования в белорусской, российской и польской историо-
графии, дан анализ использованных источников.  

Некоторые аспекты темы исследования нашли своё отражение в ряде ра-
бот, посвящённых национальной и конфессиональной политике, истории куль-
туры и просвещения Польши и Западной Беларуси в 1920-30-е гг., а также в от-
дельных монографиях и статьях по истории российской эмиграции «первой 
волны». В белорусской советской, как и в российской советской историографии 
можно выделить три этапа изучения вопросов, соприкасающихся с темой наше-
го исследования. В 1920-30-е гг. появились первые научные исследования по 
истории Западной Беларуси, первые работы по истории «белой эмиграции», ко-
торым был присущ классовый подход в оценке исторических реалий. В 1960-
80-е гг. в результате политической «оттепели» историки получили возможность 
более свободного доступа к архивным материалам, более широкого выбора те-
матики исследований, но при этом исследования по-прежнему велись в русле 
определённого идеологического заказа (в белорусской историографии активно 
разрабатывалась коммунистическая тематика, в российской – «теория краха» 
белоэмигрантских формирований). В конце 1980-х – 1990-е гг. после освобож-
дения историографии от идеологического влияния в белорусской историогра-
фии начинаются активные исследования по истории различных национальных  
партий и движений в Западной Беларуси,  в российской – по истории эмиграции 
«первой волны». 
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История русского национального меньшинства в работах периода 1920-
30-х гг. не затрагивалась, и лишь в исследованиях В. Пичеты и А. Смолича со-
держится информация о русском («великорусском») населении этого региона, о 
его количественном и социальном составе в конце ХIХ – первой четверти 
ХХ вв. В комплексных исследованиях, посвящённых экономическим, социаль-
ным и религиозным отношениям в Западной Беларуси, вышедших в 1960-80-
е гг.  деятельность русских культурно-просветительских или общественно-
политических организаций также не нашла своего отражения. В современной 
отечественной исторической науке, когда наблюдается существенный рост ин-
тереса ко всем сторонам истории Западной Беларуси, появились работы, в ко-
торых изучаемая нами тема нашла отражение. В первую очередь это  моногра-
фии и статьи В.Н. Черепицы, в которых автор рассматривает деятельность рус-
ских общественно-политических, благотворительных и культурно-
просветительских организаций в Западной Беларуси, анализирует жизнь и 
творчество ряда русских общественных и культурных деятелей на ниве русской 
культуры1.  

В работах по истории русской эмиграции «первой волны» тема диссерта-
ции была затронута в исследованиях, посвящённых деятельности антисовет-
ских организаций Б. Савинкова. В 1990-е гг.  в российской историографии поя-
вился интерес и к культурной деятельности польской части русской эмиграции. 
В этом смысле наиболее ценными для нашего исследования являются работы 
М. Раева,  С. Ипполитова, Ю. Лабынцева и Л. Щавинской, в которых авторы  
представляют анализ численности, социального состава и особенностей право-
вого положения русских в Польше, показывают связи русского населения с 
Православной церковью, затрагивают многие аспекты истории русской культу-
ры и просвещения.2  

В польской исторической науке исследуемая тема нашла отражение в ра-
ботах, посвящённых различным аспектам национальной и конфессиональной 
политики Польши. В исследованиях Е. Томашевского, С. Мауерсберга, 
А. Хойновского, Г. Халупчака и Т. Броварека, М. Папежинской-Турек она 
представлена в общих чертах: анализируется численность и социальный состав, 
описывается участие русских организаций в выборах, раскрываются некоторые 
                                                 
1 Черепица В.Н. ...Дай нам руку в непогоду: Деятели русской культуры XIX – н. XX веков и 
Гродненщина: Историко-документальные очерки и публицистика. – Гродно: ГрГУ, 1997. – 
130 с; Он же. ...Не потерять связующую нить: История Гродненщины XIX – XX столетий в 
событиях и лицах (исследования, документы, комментарии): Монография.– Гродно: ГрГУ, 
2003. – 420 с.; Он же. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине (с древнейших 
времен до наших дней): В 2 ч.– Гродно: ГрГУ,  1999. – Часть I. – 320 с.  
2 Раев М.И. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. – М.: Из-во Прогресс-
Академия, 1994. – 294 с.; Ипполитов С.С. Российская эмиграция и Европа: несостоявшийся 
альянс. – М.: Изд-во Ипполитова, 2004. – 374 с.; Лабынцев Ю., Щавинская Л. Православная 
литература Польши (1918-1939 гг.). – Минск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2001. – 
304 с.  
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аспекты просветительской деятельности, определяется роль русского нацио-
нального элемента в Православной церкви. В 1990-е гг. в Польше вышли 
работы Я. Замойского, В. Станиславского, З. Карпуса, в которых нашли своё 
отражение некоторые аспекты как политической, так и культурно-
просветительской деятельности русских эмигрантских организаций1.  

В целом историографический анализ проблемы позволяет констатиро-
вать, что в современной российской, белорусской и польской исторической 
науке до сих пор нет комплексных исследований, посвящённых культурной и 
просветительской деятельности русских организаций в Польше в 1920-1930-
 гг., что позволяет сделать вывод о необходимости проведения данного иссле-
дования. 

 Источниковую базу для написания работы составили архивные 
материалы, опубликованные документы и периодика. Были использованы ма-
териалы Государственного архива Брестской области; Государственного архива 
Российской федерации; Государственного архива Гродненской области; 
Archiwum Główny Akt Nowych (Варшава). Структуру документального массива, 
использованного в диссертации, можно представить следующим образом: меж-
дународные и польские правовые акты и документы, регулирующие юридиче-
ский статус русских в Польше; официальные постановления, распоряжения и 
отчёты польских государственных органов; статистические материалы; доку-
ментация русских общественных, благотворительных и культурных организа-
ций; личные дела членов русских организаций;  финансовые и отчётные доку-
менты. Большинство архивных материалов было изучено, проанализировано и 
введено в научный оборот впервые. 

В главе второй «Русское национальное меньшинство и русская эмиг-
рация в Польше в 1921-1939 гг.» даётся анализ особенностей правового поло-
жения русского населения в Польше, его социальной структуры и численности. 
Показана общественно-политическая деятельность русских организаций, как 
фактор формирования условий для сохранения русской культуры в Польше.  

В разделе 2.1 «Правовое положение, численность и социальный со-
став  русского населения в Польше» показан процесс формирования правовой 
базы и указаны имевшие место правовые ограничения для русского националь-
ного меньшинства и русской эмиграции, показана динамика изменения числен-

                                                 
1 Stanisławski W. Emigracja i mnejszość rosyjska w II Rzeczypospolitej: próba charakterystyki 
społeczności // Sprawy narodowościowe. Sena nowa. – V (1996). – z. 2 (9). –  S. 23-60; Zamojski 
Jan. Biala emigracja rosyjska w Polsce; sytuacja, problemy (1919-1939) // Emigranci i społeczeńwa 
przyjmujące: adaptacja? integracja? transwormacja? – Warszawa, 2000. – S. 33-59; Karpus Z. 
Jeńcy wojenni i emigracja polityczna z Rosji na Pomorzy w latach 1914-1939. Procesy 
asymilacyjne, stosunek miejscowego społeczeństwa // Migracje polityczne i ekonomiczne w 
krajach nadbałtyckich w XIX - XX w. Pod red. J. Borzyszkowskiego – Toruń-Gdańsk, 1997. – S. 
127-135. 
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ности русского населения, анализируется география его расселения, определя-
ется социальный состав.  

Русское население Польши в 1920-30-е гг. было представлено двумя раз-
личными по правовому положению группами: национальным меньшинством  и 
эмиграцией. Польша признавала все международные документы, которые рег-
ламентировали права национальных меньшинств, что нашло отражение в её 
Конституциях. Здесь также действовали нормы международного права по про-
блемам беженцев. В реальности же имел место ряд нарушений и ограничений: 
польское государство отказывало в финансировании русских школ, не был 
оформлен статус языка, существовал ряд ограничений при устройстве русских 
жителей Польши  на работу. При этом необходимо отметить, что по отноше-
нию к русским эмигрантам со стороны польских властей открытой дискрими-
нации не наблюдалось. Наоборот, оказывалась материальная помощь наиболее 
бедным из них, имело место взаимодействие государственных структур с эмиг-
рантскими организациями в юридической и благотворительной областях. 

Русское население Польши было немногочисленным и распылённым по 
всей стране. Точно определить его численность практически невозможно, так 
как  происходила постоянная динамика, особенно в период 1921-24 гг., сущест-
вовали проблемы, связанные с самоидентификацией так называемых «местных 
русских», до сих пор подвергается сомнению достоверность данных переписей 
населения в Польше, имеются расхождения в статистических данных, пред-
ставленных польскими государственными органами, международными органи-
зациями и русскими эмигрантскими организациями. 

В разделе 2.2 «Общественно-политическая деятельность русских ор-
ганизаций как фактор формирования условий для развития русской культу-
ры в Польше» рассматривается структура, цели, задачи и формы деятельности 
русских организаций в Польше, анализируются факторы, которые привели к 
сосредоточению их деятельности на культурно-просветительской  сфере.  

Общественно-политическая деятельность русского национального мень-
шинства проходила, в основном, в рамках Русского народного объединения 
(РНО) и Союза организаций русского меньшинства («Союза русских меньшин-
ственных организаций в Польше» (СРМО)), а её главными направлениями яв-
лялись  участие в выборах в местные и государственные законодательные орга-
ны культурно-просветительская и благотворительная деятельность, взаимодей-
ствие с Православной церковью, работа в провинции по организации культур-
ной жизни русского населения. К началу 1930-х гг. русские общественно-
политические организации из-за активного противодействия со стороны поль-
ских властей  вынуждены были отказаться от политической деятельности, в ре-
зультате чего приоритетным направлением в их работе стала культурно-
просветительская  сфера. Этому же способствовала  и острая необходимость 
сохранения в условиях полонизации русской ментальности, языка и культуры.   
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Наличие в эмигрантской среде достаточно большого слоя интеллигенции 
и людей творческих профессий способствовало тому, что культурно-
просветительская деятельность также являлась главным направлением в работе 
эмигрантских организаций (Русского попечительского комитета (РПК) и Рус-
ского общественного комитета (РОК)). Главные усилия этих организаций были 
направлены на оказание материальной и правовой поддержки различным куль-
турно-просветительским структурам.  

В главе третьей «Место культуры в практической деятельности рус-
ских организаций в Польше» дается анализ главных направлений культурно-
просветительской деятельности русских организаций в Польше. 

В разделе 3.1 «Культурно-просветительская деятельность русских 
организаций» показан процесс сохранения русской культуры в рамках деятель-
ности русских организаций.  

Практически во всех программных документах русских обществ и союзов 
были отражены вопросы, которые касались культурной сферы, при организаци-
ях были созданы культурно-просветительские структурные подразделения. 
Приоритетными направлениями в их работе были защита прав русского языка, 
поддержка русских учебных заведений, оказание материальной и правовой по-
мощи выпускникам русских гимназий, попечительство над детскими и юноше-
скими организациями, устройство и проведение массовых культурных меро-
приятий. Культурно-просветительская деятельность русских организаций была 
одним из главных консолидирующих факторов в жизни русского населения 
Польши. В этой связи важное значение имели публичные культурные меро-
приятия: ежегодные Дни русской культуры, Пушкинские торжества, Дни не-
примиримости, торжества, приуроченные к юбилейным датам и православным 
праздникам, организаторами которых были РБО, РНО, СРМО или русские 
учебные заведения.  

В разделе 3.2 «Благотворительная деятельность русских организаций 
как фактор сохранения русской культуры в Польше» представлены главные 
направления благотворительной деятельности русских организаций по сохра-
нению национальной культуры.  

Благотворительность традиционно занимала важное место в русской мен-
тальности, и совершенно особое значение она имела для русских культурных и 
просветительских организации в Польше, где очень остро стоял вопрос финан-
сирования и материальной поддержки русских культурных учреждений. Кроме 
того, только благодаря благотворительной помощи были сохранены многие об-
ласти русской культуры (просвещение, театр, пресса). Самой мощной и наибо-
лее плодотворно работающей благотворительной организацией в Польше было 
Русское благотворительное общество (РБО), которое поддерживало и коорди-
нировало русскую культурно-просветительскую деятельность практически во 
всех её проявлениях. Наиболее важным из них было  попечительство над рус-
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скими школами и гимназиями, создание и финансирование русских просвети-
тельских центров и творческих организаций, библиотек и книгоиздательств, ор-
ганизация и финансирование культурных мероприятий. 

Несколько иную направленность имела благотворительная деятельность 
русских эмигрантских организаций, для которых главной задачей, особенно в 
1920-е гг., было оказание помощи русским беженцам в процессе адаптации их к 
условиям жизни в чужой стране (материальная  поддержка социально незащи-
щенных слоёв,  решение вопроса о трудоустройстве, оказание  юридической 
помощи).  

В разделе 3.3  «Взаимодействие русских организаций и Православной 
церкви в сфере общественной и культурно-просветительской деятельно-
сти» рассматривается позиция русских организаций по проблемным вопросам 
взаимодействия Православной церкви и польского государства, показаны связи 
Православной церкви и русской общественности в культурно-просветительской 
области.  

Православное вероисповедание являлось важнейшим объединяющим 
фактором для русского населения Польши, поэтому церковным вопросам отво-
дилось особое место в деятельности русских организаций, которые открыто вы-
ступали против «полонизации» Православной церкви: требовали уравнения в 
правах католического и православного духовенства, запрещения закрытия пра-
вославных храмов, сохранения в православных богослужениях церковно-
славянского и русского языков.  Взаимодействие и сотрудничество между рус-
скими организациями и церковью было особенно действенным в культурно-
просветительской и благотворительной области: церковь оказывала поддержку 
всем начинаниям в этой сфере, финансировала ряд русских просветительских и 
благотворительных учреждений. Опора на Православие являлась основой вос-
питательного процесса в большинстве русских учебных заведений в Польше. 
Для русской общественности важными страницами её жизни были православ-
ные праздники, которые становились одними из основных факторов её консо-
лидации. 

В главе четвертой «Организационные формы сохранения русской 
культуры в Польше» рассматриваются те области русской культуры, которые в 
силу объективных причин получили в Польше наибольшее распространение 
(просвещение, литература, пресса, издательства и библиотеки). 

В разделе 4.1  «Русские школы и гимназии» проанализированы условия 
развития русских учебных заведений в Польше, описана деятельность практи-
чески всех русских школ и гимназий.  

Русские эмигрантские организации ещё в начале 1920-х гг. создали сеть 
школ в лагерях для интернированных солдат и офицеров, организовали специ-
альные языковые курсы и курсы переподготовки кадров, что способствовало 
достаточно успешному процессу адаптации русских эмигрантов к условиям 
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жизни в чужой стране. Кроме того, в 1920-30-е гг. для детей русских эмигран-
тов работали русская начальная школа и гимназия в Варшаве. Организации и 
общественные деятели русского национального меньшинства на протяжении 
всего периода направляли главные усилия на сохранение и поддержание дея-
тельности национальных учебных заведений. Поскольку польское государство 
отказывало в финансировании русских гимназий, то практически все они со-
держались за счёт средств попечителей – частных лиц или общественных орга-
низаций. Русские учебные заведения являлись центрами русской культурной 
жизни в тех регионах, где они функционировали.  

В разделе 4.2 «Русская литература» показано, что литературная дея-
тельность была одной из самых плодотворных областей русской культуры в 
Польше. Это было обусловлено рядом факторов: здесь проживали достаточно 
известные в то время русские писатели и поэты – Д. Философов, 
М. Арцыбашев, Л. Гомолицкий, Д. Бохан, С. Войцеховский и другие, которые 
смогли придать литературному творчеству организованные формы и общест-
венную значимость. Кроме того, в русской среде существовало особое отноше-
ние к национальному классическому литературному наследию. 

В Польше действовал ряд русских литературных обществ: в Варшаве –  
«Таверна поэтов» (1921-1925 гг.), Союз русских писателей и журналистов (с 
1925 г.), «Литературное Содружество» (1929- 1936 гг.), литературный клуб 
«Домик в Коломне» (с 1936 г.); в Вильно – «Барка поэтов» (1926-1928 гг.), Ви-
ленское Содружество поэтов (1930-е гг.). В 1937 г. их участниками были вы-
пущены  сборник «Антология русской поэзии в Польше» и «Сборник Вилен-
ского Содружества поэтов». Кроме того, русские литературные объединения и 
кружки существовали практически при всех отделениях РБО и при русских 
гимназиях.  

В разделе 4.3 «Русская пресса, издательства и библиотеки» представ-
лены главные направления деятельности русских издательств и библиотек,  дан 
анализ состояния русской прессы.  

Русские газеты в Польше были представлены эмигрантскими изданиями 
«За свободу!», «Молва» и «Меч», которые сменяли друг друга, сохраняя преем-
ственность тематики публикаций. Идейным руководителем и главным редакто-
ром этих изданий на протяжении всего их времени существования являлся 
Д. Философов. Наибольшей популярностью из эмигрантских газет в Польше 
пользовалась «Свобода» («За свободу!»), учреждённая в Варшаве  
Б. Савинковым. Среди русской «меньшинственной» прессы  главное место за-
нимали газеты «Русский голос», «Наше время», «Новая искра», «Русское сло-
во», редакции которых находились в Вильно, Варшаве и Львове.  

Особое место в русской культурной жизни в Польше занимали такие об-
щественно-культурное учреждения как издательства и библиотеки. Их деятель-
ность способствовала широкому тиражированию произведений классической 
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русской литературы, распространению русскоязычной прессы. Библиотеки яв-
лялись важными просветительскими и культурными площадками, особенно в 
тех регионах, где не было русских школ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Изучение всего комплекса литературы по теме и большого массива до-
кументов, находящихся в архивах Беларуси, России и Польши, позволяет гово-
рить о том, что процесс сохранения русской культуры в Польше происходил в 
достаточно сложных условиях. Неоднородность социального состава, малочис-
ленность и разбросанность по стране, сложное материальное и правовое поло-
жение русского населения Польши являлись факторами, которые формировали 
условия и определяли приоритетные формы сохранения национальной культу-
ры. Составными частями русского населения Польши были коренные жители и 
эмигранты, грань между которыми чётко определялась польским законодатель-
ством, запрещавшим их взаимодействие в общественных организациях, кроме 
этого, эмигранты не имели права заниматься политической деятельностью. На 
бытовом уровне эти условия не всегда соблюдались. Начиная с середины 1920-
х гг., русские эмигранты и представители национального меньшинства чаще 
всего компактно проживали в одних и тех же городах, их дети учились в одних 
и тех же школах, что способствовало их сближению в повседневной жизни и в 
культурно-просветительской сфере. В итоге русской эмиграцией и представи-
телями национального меньшинства был создан ряд культурно-
просветительских и общественно-политических организаций, которые имели 
собственную идеологию, программы, формы и методы работы [1; 6; 7; 8; 16; 
18].  

2. Для русских жителей Польши культура была главной составной частью 
их национального самосознания, важным критерием принадлежности к русской 
нации. Практически все русские организации в Польше особое внимание уде-
ляли культурной и просветительской работе. Такая направленность в их дея-
тельности была обусловлена рядом факторов, к которым можно отнести: анти-
русские тенденции в полонизаторской политике, которые  вынуждали русские 
меньшинственные организации отходить от политической деятельности и со-
средоточиваться на культурно-просветительской работе; особенности правово-
го положения русской эмиграции, запрещавшие её политическую деятельность,   
наличие в эмигрантской среде интеллигенции и людей творческих профессий; 
острая необходимость сохранения в условиях чужой страны национального 
единства, самосознания и языка. В итоге именно культурно-просветительская 
деятельность русских организаций препятствовала размыванию и денационали-
зации русского населения Польши, позволяла поддерживать преемственность 
поколений, способствовала сохранению национальных традиций. Основную 
роль в деле поддержания и сохранения русской культуры в Польше  выполняли 
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благотворительные организации, наиболее действенным среди которых было 
Русское благотворительное общество.  РБО являлось самой массовой и раз-
ветвлённой организацией русского национального меньшинства в Польше, что 
позволило ему организовать и координировать русскую культурно-
просветительскую деятельность практически во всех её проявлениях. Начиная 
со второй половины 1920-х гг. в силу сложившихся правовых и политических 
обстоятельств русские благотворительные организации стали главной основой 
для сохранения русской культуры в Польше – ими финансировалось большин-
ство учебных заведений, культурных учреждений (пресса, библиотеки), под-
держивалась деятельность литературных и театральных кружков и объедине-
ний, финансировалось проведение национальных праздников. Благотворитель-
ная деятельность эмигрантских организаций занимала важное место как в во-
просах финансирования и поддержки просветительских и культурных эмиг-
рантских учреждений, так и в процессе  адаптации русских эмигрантов к усло-
виям жизни в новой стране. Наилучшим проявлением консолидации русской 
общественности в Польше являлись публичные культурные мероприятия, осо-
бенно ежегодные Дни русской культуры [3; 6; 14; 15; 19]. 

3. Православная церковь являлась одним из важнейших объединяющих 
факторов для русского населения Польши, она играла существенную роль в его 
общественно-политической и культурной жизни. Считая Православие главным 
оплотом своего движения и опорой русской культуры в Польше, русские орга-
низации (РНО, СРМО, РОМ) включали в свои  программы вопросы, связанные 
с необходимостью решения первостепенных проблем, с которыми столкнулась 
Православная церковь в Польше: запрещение закрытия православных храмов и 
возвращение церкви её имущества, переданного католическому костелу в ходе 
ревендикации; уравнивание в материальном плане православного духовенства с 
католическим, предоставление православным священнослужителям польского 
гражданства; сохранение русского и церковно-славянского языков в богослу-
жении и преподавании Закона Божьего.  В свою очередь Православная церковь, 
являясь главной духовной опорой русского населения в Польше, оказывала и 
существенную материальную помощь русским культурным и просветитель-
ским организациям: большинство русских благотворительных заведений дейст-
вовали при приходах, Церковь оказывалась ежемесячную помощь русским 
школам в Польше, выдавала пособия русским эмигрантам на оплату учёбы их 
детей,  предоставляла в пользование своё имущество [7; 6; 10; 11; 17]. 

4. Одним из самых успешных достижений в процессе сохранения русской 
культуры в Польше стала деятельность русских образовательных учреждений. 
Несмотря на достаточно жёсткую политику дискриминации русского образова-
ния, русской общественности в Польше удалось создать и сохранить нацио-
нальные учебные заведения. Русские школы и гимназии имели ряд специфиче-
ских черт: во-первых, они были представлены как классическими гуманитар-
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ными гимназиями, так и реальными училищами, профиль учебных заведений 
определял перечень преподаваемых предметов; во-вторых, большую роль здесь 
отводили воспитательному процессу, который базировался в первую очередь на 
принципах национальной  культуры и традиций Православия.  Целый ряд 
русских гимназий (Варшавская русская гимназия, Брестская русская гимнзия, 
Русская гимназия им. А.С. Пушкина в г. Вильно и др.) на протяжении всего 
периода являлись не просто образовательными учреждениями, они были на-
стоящими культурно-просветительскими центрами, призванными формировать 
у детей понятие о традиционной русской культуре, объединять вокруг себя всех 
русских жителей региона. Поэтому львиная доля усилий в работе русских орга-
низаций и большие финансовые затраты шли на поддержание их активной жиз-
недеятельности, забота о них была главной задачей для всей русской общест-
венности, что нашло своё выражение в деятельности Фонда русской школы в 
Польше [2; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 20].  

5. Поскольку язык выступает как главный признак принадлежности к оп-
ределенной национальной группе, то защита и сохранение  русского языка ста-
вились во главу угла в деятельности практически всех русских организаций в 
Польше. В силу различных причин (наличие творческого потенциала, в том 
числе и в лице наиболее известных русских литераторов – Д. Философова, 
М. Арцыбашева, В. Байкина, Д. Бохана, С. Войцеховского и др., существование 
особого отношения в русской среде к национальному классическому литера-
турному наследию) русская литература была наиболее плодотворной сферой 
реализации творческого потенциала. В Польше выделялись два литературных 
центра: Варшава и Вильно, где был создан ряд обществ и союзов, которые вели 
достаточно активную творческую деятельность. Среди столичных литератур-
ных объединений особо выделялись Союз русских писателей и журналистов, 
«Литературное содружество», литературный клуб «Домик в Коломне», сущест-
вовавшие в разное время, но сохранявшие преемственность в формах и методах 
работы.  К наиболее плодотворному их достижению можно отнести публика-
цию сборника стихов «Антология русской поэзии в Польше». Достаточно 
сложным для нас является воссоздание в полной мере истории русской литера-
туры в Польше. Из-за материальных трудностей русские поэты, писатели, пуб-
лицисты зачастую были не в состоянии издавать свои произведения. Стихи и 
проза публиковались в русских газетах (так называемое «газетное существова-
ние»), которых до нашего времени сохранилось совсем немного, также практи-
чески не дошли достаточно редко издававшиеся сборники произведений рус-
ских поэтов и писателей [6; 8; 10; 11; 21].  

6. Русская периодическая печать в Польше была важным источником ин-
формации о политической, экономической и, что особенно значимо, культур-
ной жизни для русского меньшинства и эмиграции этой страны, она также зна-
комила их с деятельностью русских эмигрантов за рубежом, давала определен-



 18

ное представление о жизни в Советской России. В 1920-30-е гг. в Польше вы-
ходил ряд русских газет и журналов. Самой значительной среди них была вар-
шавская эмигрантская газета «За свободу!», созданная ещё в начале 1920-х гг. 
Б. Савинковым. Газета практически формировала и отражала общественное 
мнение русских жителей Польши, с ней сотрудничали известные русские эмиг-
рантские публицисты и литераторы, проживавшие в Польше и за границей. 
Среди так называемых русских «меньшинственных» изданий подобные функ-
ции выполнялись газетами «Русский голос» и «Русское слово». Важное место в 
русской культурной жизни в Польше занимали и такие общественно-
культурное институты как издательства и библиотеки. Главной целью изда-
тельств было тиражирование и распространение русскоязычной литературы и 
прессы, кроме того, здесь печаталась и церковная литература на русском языке. 
К наиболее известным из них можно отнести  русский издательский дом «Доб-
ро», Русское издательство и телеграфное агентство «Русспресс», польско-
русское издательство и книжный склад «Rossika». В тех регионах Польши, где 
не было русских школ, функции просветительских и культурных центров вы-
полняли русские библиотеки. Кроме того, их деятельность способствовала ши-
рокому тиражированию произведений классической русской литературы и рас-
пространению русскоязычных газет, произведений современных русских авто-
ров.  Польские власти называли библиотеки «русификаторскими площадками», 
и, естественно, никакой речи об их государственном субсидировании идти не 
могло: они содержались только за счёт русских организаций  или частных лиц. 
Русские периодические издания, библиотеки и издательства играли заметную 
роль в деле консолидации русского населения Польши в 1920-30-е гг., кроме 
того, занимаясь популяризацией русской литературы и русского языка, они яв-
лялись важными звеньями в процессе сохранения русской культуры в этой 
стране [6; 8; 10; 11; 12; 21]. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Швайко Валентина Григорьевна 

Деятельность русских организаций в Польше  
по сохранению русской культуры в 1921-1939 гг.  

 
Ключевые слова: русская культура, русское национальное меньшинство, 
русская эмиграция, культурно-просветительская деятельность, русские 
общественно-политические организации, благотворительность, 
образовательные учреждения, русская литература. 
Объект исследования: общественно-политическая и духовная жизнь русского 
населения в Польше в 1921-1939 гг.  
Предмет исследования: деятельность русских культурных, просветительских 
и общественных организаций по сохранению русской культуры в Польше.  
Цель работы: раскрыть главные направления деятельности русских организа-
ций по сохранению русской культуры в Польше в 1920-30-е гг.  
Методы исследования: методология основывается на принципах историзма и 
объективности. Задействованы общенаучные (анализ, синтез, классификация и 
типологизация) и исторические (историко-генетический, историко-
типологический, историко-сравнительный) методы исследования.  
Научная новизна и практическая значимость полученных результатов: 
проведено первое в отечественной  историографии специальное исследование 
по истории русской культуры в Польше в 1920-30-е гг., которое позволяет, во-
первых, более объективно представить картину культурной и общественной 
жизни в Польше и в Западной Беларуси в указанный период, во-вторых, вос-
полнить пробел в истории культуры русского зарубежья, где Польша практиче-
ски не была представлена.  

Аналитический и фактологический материал диссертации может быть 
применён для написания обобщающих исследований, монографий, учебников и 
учебных пособий по истории славянских государств и истории Беларуси. Полу-
ченные выводы и оценки могут быть использованы в работе государственных 
структур и общественных организаций, занимающихся национальной пробле-
матикой.    
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РЭЗЮМЭ 

 
Швайко Валянціна Рыгораўна 

Дзейнасць рускіх арганізацый ў Польшчы 
 па захаванню рускай культуры ў 1921-1939 гг. 

 
Ключавыя словы: руская культура, руская нацыянальная меньшасць, руская 
эміграцыя, культурна-асветніцкая дзейнасць, рускія грамадска-палітычныя 
арганізацыі,   дабрачыннасць, адукацыйныя ўстановы, руская літаратура. 
 Аб’ект даследавання: грамадска-палітычнае і духоўнае жыццё рускага 
насельніцтва ў Польшчы ў 1921-1939 гг. 
Прадмет даследавання: дзейнасць рускіх культурных, асветніцкіх і грамадскіх 
арганізацый па захаванню рускай культуры ў Польшчы. 
Мэта работы: раскрыць асноўныя напрамкі дзейнасці рускіх арганізацый па 
захаванню рускай культуры ў Польшчы ў 1920-30-я гг. 
Метады даследаванн: метадалогія базуецца на прынцыпах гістарызму і 
аб’ектыўнасці. Выкарыстаны агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, класіфікацыя і 
тыпалагізацыя) і гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-тыпалагічны, 
гісторыка-параўнальны) метады даследавання.  
Навуковая навізна і практычная значнасць даследавання: праведзена першае 
ў айчыннай гістарыяграфіі спецыяльнае даследаванне па гісторыі рускай 
культуры ў Польшчы ў 1920-30-я гг., якое дае магчымасць, па-першае, 
найбольш аб’ектыўна ўявіць агульную карціну культурнага і грамадскага 
жыцця ў Польшчы і ў Заходняй Беларусі ў згаданы час, па-другое, запоўніць 
прабел у гісторыі культуры рускага замежжа, дзе Польшча практычна не 
знайшла адлюстравання.  

Аналітычны і факталагічны матэрыял дысертацыі можа прымяняцца пад 
час напісання абагульняючых даследаванняў па гісторыі славянскіх дзяржаў і 
гісторыі Беларусі. Атрыманыя вывады і ацэнкі могуць быць выкарыстаны ў  
працы дзяржаўных структур і грамадскіх арганізацый, якія займаюцца 
нацыянальнымі праблемамі. 
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SUMMARY 

 
Shvajko Valentinа Grigorjevna 

The activity of Russian organizations in Poland 

on preservation of Russian culture in 1921-1939. 
 
Key words: Russian culture, Russian national minority, Russian emigration, cultural - 
educational activity, Russian public and political organizations, charity, educational 
establishments, Russian literature. 
The object of the research: public, political and spiritual life of Russian population 
in Poland in 1921-1939.  
The subject of the research: activity of Russian cultural, educational and public or-
ganizations on Russian culture preservation in Poland.  
The purpose of the research: to reveal the main trends of Russian organizations ac-
tivity on preservation of Russian culture in Poland in 1920-30 years.  
The methods of the  work: the methodology is based on principles of a historicism 
and objectivity. General scientific methods of research (the analysis, synthesis, gen-
eralization, comparison) as well as historical methods (genetic-historical, historical-
typological, comparison-historical) have been involved.  
The scientific novelty and practical importance of the received results: for the first 
time in national historiography a special research of the Russian culture history in Po-
land in 1920-30 years has been provided. It gives the opportunity to show more ob-
jectively the situation in cultural and public life of Poland and of the Western Byelo-
russia in the specified period of time. It also gives the opportunity to fill in the gaps in 
the history of Russian’s abroad culture, where Poland hardly has been presented.   

The analytical data and the facts of the dissertation may be applied for general 
researches, monographs, textbooks and manuals on the history of Slavic states and 
Byelorussian history. Received conclusions and estimations can be used in the work 
of state structures and public organizations engaged in national problems. 
 


