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В западнобелорусском регионе, который после Рижского мирного 

договора от 18 марта 1921 г. вошёл в состав Польского государства, 

большинство населения составляли белорусы. В начале 1920-х гг. их 

насчитывалось не менее 2 млн. 326,4 тыс. человек (61,5%), поляков – 

1 млн. 23,8 тыс человек (31,2%) [1, с. 17]. С учетом около 500 тыс. 

репатриантов, вернувшихся до 1 июля 1924 г. [2, с. 164], удельный вес 

белорусского населения увеличился, а польского – наоборот (уменьшился 

до 27%). Кроме белорусов и поляков, полиэтническое общество Западной 

Беларуси составляли также другие представители славянского населения – 

русские, украинцы. В 1931 г. русских там было 90,1 тыс. человек (2,4%), 

украинцев – 49,5 тыс. человек (1,2%) [3, с. 52]. 

На территории Западной Беларуси поляки занимали 

привилегированное положение в социальной структуре, органах 

государственного и местного управления. Например, в 1932 г. из 5120 

чиновников местной государственной администрации и служащих органов 

самоуправления Полесского воеводства поляки составляли 88% [4, с. 126]. 
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Господство поляков среди кадров чиновников наблюдалось и в других 

воеводствах. В 1930-е гг. усилилась тенденция полного удаления из всех 

органов власти непольских представителей. При этом значительная часть 

присланных польских чиновников не знала местных традиций, языка, 

нередко относилась к ним пренебрежительно. Для белорусского населения 

польские чиновники, полицейские являлись «панами», «чужими». 

Неприязнь и недовольство к ним были также вызваны произволом и 

злоупотреблениями административно-полицейского аппарата, его 

репрессивными действиями. 

Обострение социально-экономических противоречий способствовало 

конфликтному характеру белорусско-польских отношений. При сохранении 

польского помещичьего землевладения большинство белорусских крестьян 

являлись безземельными и малоземельными. Поэтому в сознании 

преимущественно неимущего белорусского населения складывался 

негативный стереотип «белополяка», «ляха-пана». Польское землевладение 

укреплялось также при насаждении военных и гражданских колонистов 

(осадников), которые нацеливались на бескомпромисную борьбу за 

укрепление польского влияния на «восточных кресах». Это предопределило 

преимущественно конфликтный характер взаимоотношений польских 

колонистов с западнобелорусскими крестьянами. 

Неприязненное отношение проявлялось не только к польским 

чиновникам, полицейским, служащим низовых административных 

органов, помещикам и колонистам, но и к интеллигенции, где белорусы 

составляли не более 2–3%. На это повлияла дискриминационная 

национальная и конфессиональная политика Польского государства, 

сложные условия социально-экономической жизни белорусов. Для 

белорусских крестьян, особенно православного вероисповедания, польская 

интеллигенция являлась чужой. 

Ликвидация неграмотности, которая являлась для белорусов одной из 

ощутимых социальных проблем, осуществлялась медленно. При этом 

необходимо отдать должное польским властям, общественным 

организациям (Польска Мацеж Школьна (Polska Macierz Szkolna) и др.), 

которые предпринимали определённые усилия по борьбе с 

неграмотностью и малограмотностью людей. Однако создаваемая 

властями сеть преимущественно польских начальных школ была 

направлена на национально-культурную ассимиляцию и полонизацию 

белорусского населения. Из более чем 500 белорусских начальных школ, 

существовавших в западнобелорусском регионе накануне польской 

оккупации, к сентябрю 1939 г. уцелели единицы [5, с. 63]. 

Сложным было положение русских в межвоенной Польше. На это 

повлияла дискриминационная политика польских властей, которая была 

нацелена на национально-культурную ассимиляцию русских, ухудшение их 

социального положения, гнетущая морально-психологическая атмосфера, 



вызванная крушением Российской империи, развёртывание радикальных 

преобразований в Советской России, а потом в СССР. На уровне 

межличностных отношений русских и белорусов происходило мирное 

сосуществование, проявлялось сотрудничество и взаимопомощь. Русское 

благотворительное общество, Русское народное объединение и другие 

организации русского меньшинства охватывали на местах культурно-

просветительской работой как русское, так и белорусское, украинское 

население [5, с. 204–212]. Однако отношения между белорусами и русскими 

на уровне их организационных структур (политических партий, 

общественных организаций) были сложнее, чем на межличностном уровне. 

Это во многом было вызвано существующими политическими 

разногласиями. Национально-демократическое крыло западнобелорусского 

движения выступало против идеологии российской великодержавности, 

«западноруссизма», которых придерживались лидеры русского меньшинства 

в Польше до начала 1930-х гг. 

Старообрядцы-беспоповцы, которые имели обособленный характер 

религиозной жизни, в своих взаимоотношениях с другими национальными 

и конфессиональными сообществами стремились избегать конфронтации. 

В отношениях с польскими государственными и общественными 

структурами они придерживались принципов сосуществования и 

сотрудничества [6, с. 168]. Старообрядцы имели отличительные 

религиозные ценности, консервативно-патриархальный подход к 

языковому вопросу, придерживались традиционных морально-этических 

норм и уклада жизни, проявляли политическую лояльность. С белорусским 

населением старообрядцы мирно уживались ещё с самого начала своего 

появления в ВКЛ во второй половине XVII в. 

В межвоенной Польше польско-украинские отношения приобрели 

довольно острый характер. Однако в западнобелорусском регионе в 

отличие от западноукраинских земель местное украинское население было 

немногочисленным (проживало преимущественно в южных поветах 

Полесского воеводства). Польские власти постарались максимально 

ограничить жителей данного региона от влияния западноукраинских 

партий и организаций (особенно Львовщины). 

На фоне конфронтационных польско-украинских межкультурных 

контактов взаимоотношения белорусов и украинцев были основаны на 

принципах мирного сосуществования. В ходе избирательных кампаний, в 

польском сейме, между отдельными партиями и организациями 

происходило белорусско-украинское сотрудничество. Однако 

западноукраинские национально-демократические партии и организации 

отстаивали идею создания независимой Украины, в пределы которой 

включали и Полесье, что вызвало негативную реакцию со стороны 

западнобелорусской интеллигенции. 



На низовом уровне наблюдалось позитивное взаимодействие русских 

и украинцев. Однако на организационном уровне характер их отношений 

усложнялся. Идеи о «неделимой», «великой России», которых 

придерживались лидеры русских организаций до начала 1930-х гг., не 

находили одобрения со стороны украинской интеллигенции. Непризнание 

самостоятельности украинцев и белорусов со стороны русских 

монархистов также вносило раздор в отношения между 

восточнославянскими общностями в межвоенной Польше. 

В целом, белорусско-польские межкультурные отношения, как и 

аналогичные отношения поляков с другими восточнославянскими 

сообществами (русскими, украинцами), характеризовались 

преимущественно конфронтационным характером. Конфликт был 

предопределен политическими, экономическими, конфессиональными 

факторами, ключевыми позициями поляков в общественной жизни. Так 

как белорусы, украинцы демонстрировали стремление к созданию 

собственных национально-государственных образований или объединения 

с уже существующими (БССР, УССР), то им нельзя было избежать 

конфликта с поляками. Влияли взаимные негативные белорусско-польские 

стереотипы, которые сложились в течение предыдущих столетий 

сосуществования. Польская оккупация белорусских земель в 1919–1920 

гг., включение западнобелорусских земель в состав Польского государства 

содействовали нарастанию неприязненных отношений. 

На общегосударственном уровне украинцы, белорусы, русские 

квалифицировались национальными меньшинствами, относительно их 

осуществлялась политика национально-культурной ассимиляции и 

полонизации. Идеологические противоречия на уровне общественных и 

политических структур 3-х восточнославянских сообществ не смогли 

оказать существенного негативного воздействия на позитивный характер 

их отношений на межличностном уровне. 
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Философско-культурологическое осмысление проблем построения 

межкультурного общества в современной зарубежной 

интеркультуралистике находится в самом начале. В массиве аутентичных 

работ по межкультурной коммуникации попытки теоретизирования над 

макроуровневыми следствиями межкультурной коммуникации 

немногочисленны и по большей части представляют собой поиск 
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