
Билет 18 

Западная Беларусь в составе Польши (1921—1939 гг.): экономическая, национальная политика 

польских властей. Национально-освободительное движение в Западной Беларуси 

     По Рижскому договору от 18 марта 1921 г. 

западно-белорусские земли вошли в состав 

Польши. Их разделили на Полесское, 

Новогрудское, Виленское и Белостокское 

воеводства. Польские власти не признавали термин 

«Западная Беларусь» и в официальных документах 

называли Западную Беларусь «восточными 

крессами (окраинами)». На этой территории в 1921 

г. проживало 4,6 млн. человек, большинство из 

которых составляли белорусы. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     Западная Беларусь являлась аграрным придатком промышленных районов Польши, рынком сбыта 

продукции, источником дешевого сырья и рабочей силы. Царила безработица. В 1936 г. в Западной 

Беларуси насчитывалось более 25 тыс. безработных. Рабочий день на предприятиях достигал 10 – 12 

часов и более, заработная плата была ниже, чем в исконной Польше.  

 

     На территории Западной Беларуси господствовал 

иностранный капитал. В 1922 г. польское правительство 

продало английским и французским предпринимателям 

право на вырубку деревьев Беловежской пущи и других 

лесных массивов.  

     Табачное производство было передано в аренду 

итальянским, а спичечное - шведским предпринимателям.  

Более 80% населения Западной Беларуси занималось 

сельским хозяйством. Около половины земельного фонда 

принадлежало помещикам или крупным собственникам, 

составлявшим менее 1 % жителей сельской местности. 

Много земли принадлежало католической церкви.  



     За заслуги в польско-советской войне 1919 – 1920 гг. польские власти раздавали западно-

белорусские земли бывшим офицерам и чиновникам. Новых колонистов называли осадниками. 

Последние были хорошо организованы, вооружены и выполняли 

полицейские функции по отношению к местному населению. На 

территории Западной Беларуси было расселено на хутора около 10 тыс. 

осадников.  

 

Обложка акта о наделении землёй 

 

Крестьяне Западной Беларуси страдали от малоземелья и безземелья, 

налогового притеснения и чиновнического произвола. В начале 1930-х 

гг. среди сельского населения Западной Беларуси крестьяне-бедняки 

составляли около 70%, середняки – 23%, зажиточные крестьяне, 

осадники, шляхта – более 6%.  

 

Цены на 

промышленные товары широкого потребления 

(спички, керосин, табак, соль), а также 

крестьянская задолженность в банках были 

чрезвычайно высокими.  

В деревне существовали остатки феодальных 

отношений: аренда земли за отработку или 

часть урожая, отработки за право пользования 

пастбищем, заготовки дров за долги богатым, 

натуральная плата за труд, наличие сервитутов (совместное пользование крестьян и помещиков 

выгонами, сенокосами, пастбищами и другими угодьями). Беспощадно эксплуатировались 

помещиками безземельные крестьяне (батраки). В поисках работы и средств к существованию 

обедневшие крестьяне уезжали в страны Западной Европы, Северной и Южной Америки. По разным 

подсчётам, с 1921 по 1939 г. были вынуждены покинуть Западную Беларусь около 130 тыс. человек. 

  

     В мае 1926 г. в Польше произошёл государственный 

переворот, в результате которого была установлена диктатура во 

главе с маршалом Ю. Пилсудским. Диктаторский режим 

проводил так называемую «политику санации» (оздоровления). 

Она включала комплекс мер в экономической, политической и 

социальной сферах жизни польского общества. 

     Тяжёлое социальное и экономическое положение дополнялось 

полицейским террором. По всей территории «восточных кресов» 

зверствовали карательные экспедиции, называвшиеся 

пацификацией («утихомириванием»). Во время пацификаций 

полицейские разрушали жильё крестьян, уничтожали их 

имущество, устраивали массовое избиение населения. Жителям 

деревень запрещалось зажигать свет вечером, собираться 

группами, ходить в другие деревни. Ведущая роль в проведении 

террора принадлежала тайной политической полиции - 

дефензиве. Она широко использовала методы провокаций, клеветы, запугивания и физических пыток. 

В 1934 г. по распоряжению Ю. Пилсудского был создан концентрационный лагерь в Берёзе-

Картузской. 



 

Помещение лагерной 

администрации и памятный 

обелиск на месте концлагеря 

«Берёза-Картузская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Тяжёлое положение трудящихся толкало их на борьбу за социальное и национальное 

освобождение. В 1921-1925 гг. эта борьба приобрела характер партизанской войны. Партизаны 

сжигали имения помещиков, усадьбы осадников и чиновников, нападали на полицейские участки. 

Наиболее известными организаторами 

партизанской борьбы на территории 

Западной Беларуси были коммунисты  

К. Орловский, С. Ваупшасов, В. Корж,  

А. Рабцевич. 

 

 

Руководителями национально-

освободительной борьбы являлись 

Коммунистическая партия Западной 

Беларуси (КПЗБ), созданная в 1923 г., другие партии и организации. 

Массовая легальная революционно-демократическая организация -  

БКРГ (Белорусская крестьянско-рабочая громада) была создана в 1925 

году. Она боролась за самоопределение Западной Беларуси, создание 

крестьянско-рабочего правительства, передачу земли крестьянам без 

выкупа, ликвидацию осадничества, отделение церкви от государства, 

организацию школ на родном языке. Руководителем этой организации 

был Бронислав Адамович Тарашкевич. Напуганное размахом 

национально-освободительной борьбы правительство Польши в 

январе 1927 г. разгромило Белорусскую крестьянско-рабочую громаду. 

490 её руководителей и 

активистов были 

привлечены к судебной 

ответственности и 

посажены в тюрьмы.  

Особое значение во второй половине 1920-з гг. 

приобрела деятельность белорусских депутатов-послов 

в польском сейме, объединённых в Белорусский 

посольский клуб. Они отстаивали права белорусов, 

вносили на рассмотрение парламента проекты законов, 

составляли официальные обращения к должностным 



лицам, организовывали встречи с крестьянами, рабочими, интеллигенцией. 

 

     В годы мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. положение трудящихся Западной Беларуси 

ухудшилось и активизировалась их экономическая борьба. Наиболее массовыми были выступления 

рабочих деревообрабатывающей промышленности, лесорубов и возчиков в Беловежской пуще, а 

также в Слонимском уезде.  

Рыбаки на оз. Нарочь и 

крестьяне окрестных деревень 

в 1935 г. организовали 

забастовку, в результате 

которой власти вынуждены 

были пойти крестьянам на 

уступки. 

 

В. Цвирко «Восстание рыбаков 

на озере Нарочь», 1957 г. 

 

 

 

Состояние культуры в Западной Беларуси в 1920-е – 1930-е гг. 

     Польские власти не признавали белорусскую нацию и пытались искоренить национальное 

самосознание белорусов и ополячить их. Статистические сведения о национальном составе населения 

Западной Беларуси фальсифицировались, к полякам относили почти всех белорусов-католиков и 

многих православных.  

     До захвата Польшей западной Беларуси здесь работало 359 белорусских школ, учительские 

семинарии в Свислочи и Борунах, белорусские гимназии в Новогрудке, Несвиже, Клецке и 

Радошковичах. В 1938/1939 учебном году в Западной Беларуси не осталось ни одного белорусского 

учебного заведения.  

     Но и польских школ было недостаточно. Около 13% детей школьного возраста нигде не учились, 

43% населения свыше 10 лет было неграмотным. Интеллигенции из коренных белорусов 

насчитывалось совсем мало.  

     В государственных учреждениях не разрешалось пользоваться белорусским языком. Белорусов на 

государственную службу не брали. Не было белорусских театров. Закрывались немногочисленные 

клубы, библиотеки, избы-читальни, созданные в предыдущие годы белорусской общественностью. 

Прогрессивные газеты и журналы конфисковывались и закрывались, их редакторов сажали в тюрьмы.  

 

Периодическая печать 

Западной Беларуси 

 

Важную роль в жизни 

Западной Беларуси в 1920 – 

1930-е гг. сыграло 

Товарищество белорусской 

школы (ТБШ) во главе с Б. 

А. Тарашкевичем – 

массовая культурно-

просветительская организация, созданная в 1921г. Товарищество боролось за грамотность населения, 

за открытие новых и сохранение существующих белорусских школ, создавало клубы, библиотеки, 

избы-читальни, организовало художественную самодеятельность, народные хоры, издавало учебники, 

песенники. В 1937 г. деятельность Товарищества была запрещена.  



     Подъём национально-освободительного движения в Западной Беларуси вызвал активизацию 

литературной жизни. В литературу вошли молодые поэты: М. Танк, П. Пестрак, М Василек, В. Тавлай, 

М Машара и др.  

     Поэт Евгений Скурко (литературный псевдоним – Максим 

Танк) родился в деревне Пильковщина Мядельского района. 

Польские власти трижды арестовывали поэта, а за создание своего 

первого поэтического сборника – книги стихотворений «На 

этапах» - он был осуждён. Максим Танк написал героическую 

поэму «Нарочь» о восстании нарочанских рыбаков. 

    

Максим Танк 

 

Судьба и духовный мир западно-белорусских трудящихся, 

богатство родной природы раскрыл М Танк в гражданской и 

пейзажной лирике, юмористических и сатирических стихах, 

балладах, песнях, сказках, поэмах  «Калиновский», «Журавиновый 

цвет» и др.  

     В западно-белорусском изобразительном искусстве отражалась жизнь 

крестьян, историческое прошлое родной земли, деятельность ее выдающихся 

сыновей, красота белорусской природы и другие темы.  

      Большим интересом и уважением к историческому прошлому 

проникнуто творчество выдающегося художника – Язепа Дроздовича. – 

одного из основателей национальной исторической живописи. Будучи 

приглашённым на должность учителя рисования в белорусскую гимназию в 

Новогрудке, он сделал рисунки старинных замков: «Мир», «Новогрудок», 

«Лида», «Троки»  Язеп Дроздович создал настенные расписные ковры, 

которые стали уникальным явлением в искусстве славянского мира и 

Европы. Коллекция этих ковров хранится сегодня в Заславле.  

Художник серьёзно занимался астрономией, разработал теорию 

происхождения планет Солнечной системы. В начале 1930-х гг. циклами 

картин «Жизнь на Марсе», «Жизнь на Сатурне», «Жизнь на Луне» он положил начало космической 

теме в белорусском изобразительном искусстве.  

            

Всеслав Полоцкий. Я. Дроздович           Памятник Я. Дроздовичу в Минске 



 

 

Встреча весны на Сатурне. Худ. Я Дроздович 

 


