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конфессиям, но к католикам - особенно жестко. В системе 
тоталитарного государства закон только указывал направле-
ние, все остальное отдавалось на откуп местным властям. Как 
следствие, из 6000 костелов, находившихся на территории 
Западной Беларуси, после присоединения их к Советской 
Белоруссии осталось всего несколько сотен, которые, в свою 
очередь, были поставлены в невозможные для существования 
условия [31]. Католическое духовенство преследовалось, аре-
стовывалось, ссылалось, расстреливалось. Ему инкриминиро-
валось только одно обвинение - «враг народа», которое вклю-
чало в себя довольно неопределенные формулировки антисо-
ветской антинародной, шпионской деятельности и т.д. 

Несмотря на предпринимаемые советской властью все бо-
лее жесткие меры, направленные на исключение религии из 
общественной жизни, они зачастую давали обратный резуль-
тат. В минуты неуверенности и страха местное население иска-
ло опоры в Церкви. В мире лицемерия и лжи от священнослу-
жителей ожидали правды. Эту зависимость заметил 
В.Студницкий в своем труде «Период правления Советской 
России на землях восточной Польши, 1939-1941»: «Враждеб-
ное отношение большевистских властей к костелу и духовен-
ству вызвало, в качестве естественной реакции со стороны 
населения, стремление к сосредоточению вокруг костела... Ко-
стелы были переполнены и из глубины души лились мольбы о 
спасении от нищеты, вырождения и морального падения» [32]. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ И КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В БЕЛОРУССИИ В 
ПЕРИОД ГИТЛЕРОВСКОЙ ОККУПАЦИИ В МАТЕРИАЛАХ И ДОКУМЕНТАХ 

ARCHIWUM AKT N ОWYCH В ВАРШАВЕ 
 
Среди крупнейших архивов Польши видное место зани-

мает Archiwum Akt Nowych в Варшаве (Архив Новой Доку-
ментации). Первые материалы, которые положили начало 
формированию этого хранилища исторической документации 
в Польше, были связаны с развитием рабочего движения. 
Действующие в начале ХХ века политические партии и орга-
низации, по мере возможного, стремились к созданию своих 
собственных архивов. Эта работа продолжалась в 20 – 30-е 
годы ХХ века, и особенно в послевоенный период, когда 
формированием архива и научной обработкой документов 
стали заниматься специально созданные структуры при ЦК 
Польской Объединенной Рабочей Партии. После ухода ПОРП 
с политической арены, в конце 1980-х годов, ее центральный 
партийный архив получил новое название.  

Архив сосредотачивает в своих хранилищах огромное ко-
личество бесценных документов не только Польского госу-
дарства, но и нынешних его соседей – Беларуси, Литвы, 

Украины, часть территории, которых до начала второй миро-
вой войны входила в состав II Речи Посполитой. Тем большее 
историческое значение для более объективного понимания 
многих событий и процессов военного и послевоенного вре-
мени на Беларуси имеет хранящиеся здесь источники.  

Среди многочисленных проблем, порожденных второй 
мировой войной, в статье сделана попытка очертить две, 
находящиеся в тесной связи - национальные и религиозные. 
Не представляется возможным произвести основательный 
анализ архивных документов, в которых они находят отраже-
ние – для этого потребовались бы десятилетия кропотливой 
работы и усилия не одного исследователя. Вместе с тем, зна-
комство с хранящимися в AAN документами военного перио-
да, позволяет сделать определенные выводы об их достовер-
ности и научной ценности для белорусских исследователей.  

Колоссальные источники этого периода сосредоточены в 
фонде Делегатуры Правительства Речи Посполитой в Крае 
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(Delegatura Rzadu Rzeczypospolitej Polski na Kraj). 
Чтобы разобраться в многообразии имеющихся в фонде 

документов, необходимо представить себе структуру и назна-
чение этого органа. Делегатура создана по решению Польско-
го эмиграционного правительства от 16 апреля и 8 мая 1940 
года. Совещательным органом Делегата Правительства был 
Политический Согласительный Комитет (Polityczny Komitet 
Porozumiewawczy), преобразованный 15 августа 1943 года в 
Крайовое Политическое Представительство (Krajowa 
Reprezentacja Polityczna), а 9 января 1944 года в Совет Народ-
ного Единства (Rade Jednosci Narodowej). 

Делегат Правительства имел своих заместителей. Ему 
подчинялись департаменты, секции и бюро. В марте 1941 
года было создано Руководство Гражданской Борьбой 
(Kierownictwo Walki Cywilnej), которое в апреле того же года 
вошло в состав Руководства Подпольной Борьбой 
(Kierownictwo Walki Podziem). В округах и поветах действо-
вали соответственно окружные и поветовые делегаты Прави-
тельства со своим аппаратом. 

В 1941 – 1943 годах в Делегатуре были созданы Департа-
менты: внутренних дел (Spraw Wewnetsanych), юстиции 
(Sprawiedliwosci), информации (Informacji), просвещения и 
культуры (Oswiaty i kultury), печати и общественного призре-
ния (Prasy i Opieki spolecznej), сельскохозяйственный 
(Rolnictwa), финансов (Skarbu), промышленности и торговли 
(Pszemysbu i Handlu), ликвидации последствия войны 
(Likwidacji skutkow wojny), общественных работ и восстанов-
ления (Robot publicznych i odbudowy), связи, почт и телегра-
фов (Komunikacji, poczt i telegrafow), западных земель (Ziem 
zachodnich), иностранных дел (Spraw Zagranicznych), секция 
финансов (Sekcja finansow), секция контроля (Sekcja kontroli), 
и Бюро Президиума (Biuro Prezydialne) [2]. 

Такая четкая структура Делегатуры позволяла иметь пол-
ную всестороннюю информацию обо всем, что происходило 
на территории Польши, включая и восточные земли (Ziemie 
Wschodnie). Польское эмиграционное правительство не при-
знало юридической правомочности их вхождения в состав 
БССР (Западная Белоруссия) и УССР (Западная Украина). 
Кровавая борьба за эти территории, начавшаяся в сентябре 
1939 г. и продолжавшаяся после войны, требовала, с одной 
стороны, иметь обширную аналитическую информацию, что-
бы использовать ее в политических целях – возвращения во-
сточных земель в лоно Польши. Особое  внимание в посту-
пающих от резидентуры донесениях было обращено на наци-
ональные проблемы и тесно связанные с ними конфессио-
нальные. Эта информация сосредотачивалась в Восточном 
Бюро (Biuro Wschodnie, 1943 – 1945), входящем в состав Де-
партамента Внутренних Дел (1940 – 1945) и в Департамент 
Информации и Прессы (1940 – 1945). 

Содержание материалов Делегатуры отличается не только 
обилием, но и тщательностью их подготовки. В их числе: 
разнообразные программы послевоенного развития Польши, 
включая восточные земли; информации об этнической струк-
туре, настроениях в среде польского, белорусского, украин-
ского, литовского населения, политике оккупантов к различ-
ным национальностям и их отношениях к гитлеровцам; меж-
национальные отношения; о деятельности белорусских наци-
оналистов; о терроре оккупантов; о положении религиозных 
конфессий и конфессиональной политике гитлеровцев; о дея-
тельности руководства и духовенства римско-католической, 
греко-католической и православной церквей; о расстрелах 
духовенства; инструкции, резолюции, проекты по хозяй-
ственным, политическим, национальным, религиозным и дру-
гим вопросам. 

Обращает на себя внимание тот факт, что практически ни 
один мало-мальски значительный случай на восточных зем-
лях не выпадал из поля зрения польских служб. О тщательно-
сти и скрупулезности в подходах к сбору и анализу информа-

ций свидетельствует их структура и периодичность. Так, в 
поступающих по цепочке ситуационных, информационных 
обзорах, рапортах с мест событий и территорий четко разгра-
ничены: политика оккупанта, террор оккупанта, положение 
хозяйственное, экономическое, национальные проблемы (от-
дельно: поляки, белорусы, украинцы, литовцы, евреи), рели-
гиозная жизнь, культура и др. Сообщения охватывали опре-
деленный период: месяц, несколько месяцев, квартал, а также 
оперативные. 

Документы Делигатуры Правительства Речи Посполитой 
на Край были, помимо того, обработаны ее центральными 
службами с использованием местных сообщений. После этого 
в целях безопасности работы конспиративных низовых орга-
низаций первичная информация уничтожалась. Содержащие-
ся в документах Делегатуры сведения предварительно прове-
рялись различными контрольными звеньями ее аппарата, 
отсюда проистекает высокая точность и вероятность инфор-
мации. Проверки требуют некоторые оценки, однако в целом 
нужно признать, что большинство оценок и выводов в доку-
ментах Делегатуры довольно точны и достоверны. 

С первых дней оккупации Белоруссии в «ситуационных 
рапортах» пристальное внимание уделялось отношению 
немцев к проживающим здесь национальностям. Так, в ра-
порте за период с 15.08 по 15.11. 1941 г. отмечается: «Отно-
шение оккупанта ко всем национальностям с виду одинако-
вое, однако, явно пренебрежительное к белорусам, которые 
из-за отсутствия кадров профессиональной интеллигенции не 
смогли в отношении немцев сыграть такой роли, как литовцы 
или украинцы. Среди местных немецких властей укрепилось 
мнение, что белорусский элемент не пригоден вообще к со-
трудничеству по большому счету, поэтому пользуются в ос-
новном помощью поляков или русских. Государственными 
языками кроме немецкого являются польский и белорусский 
или русский. На польской территории административные 
органы и органы самоуправления заняты почти исключитель-
но поляками». Тут же отмечается, что «комиссар Кубе обра-
тился к духовенству обоих обрядов с воззванием, чтобы все 
вероисповедания жили с собой в согласии и не устраивали 
религиозных споров. Духовные лица, которые занимаются 
политикой, будут депортированы и арестованы» [3]. 

В документах постоянно отмечается, что с «пропаган-
дистской целью оккупанты окружили большим покровитель-
ством православную церковь, особенно на территориях, при-
надлежащих ранее СССР. Повсеместно массово открываются 
церкви, в которые приходят толпы людей. Повсюду дает о 
себе знать недостаток православного духовенства, кстати, 
почти повсеместно попы являют собой элемент русский и 
русификаторский» [4]. 

Не остались незамеченными почти противоположные от-
ношения к католическому Костелу и духовенству. «Если идет 
речь о католическом клере, то политика немцев незыблема. 
Вначале оккупационные власти позволяют ксендзам устро-
иться и обещают покровительство, желая, чтобы Костел со 
своей стороны был причастен к урегулированию отношений в 
заанархизированном крае. Со временем, однако, требуют от 
ксендзов деятельного сотрудничества в пропаганде, но в ко-
нечном счете все приводит к арестам и депортациям. Ксендз 
всегда первый заложник, которого берут в случае каких-либо 
волнений в округе» [5]. 

Польская резидентура тщательно следила за деятельно-
стью белорусских националистов, имела информацию о их 
политических планах, намерениях, о сотрудничестве с окку-
пационными властями и немецкими спецслужбами. Альянс с 
гитлеровцами, как свидетельствуют документы, сложился у 
белорусских националистов еще до нападения Германии на 
Советский Союз: «Белорусы оказывали немцам все больше 
услуг в деле военной разведки и диверсий, проводимых в 
тылах советской армии. Взамен немцы обольщали их созда-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2003. №6 

Гуманитарные науки 80 

нием белорусского государства, собственной армии и т.д., 
проводя в этих делах переговоры с Акинчицем, который дав-
но имел тесные контакты с организациями Розенберга в Бер-
лине. Одновременно шло объединение белорусских органи-
заций на польских территориях под эгидой Белорусского 
Национального Центра, во главе которого стоял президент 
варшавского комитета доктор Щорс, доверенный, а правиль-
нее, агент гестапо. Возникла мысль создания Белорусского 
Национального Фронта, как организации надправительствен-
ной, которая должна была объединить всех белорусов по об-
разцу национал-социалистических. Один из руководителей 
давней белорусской хадеции Годлевский начал даже состав-
лять устав Фронта целиком по образцу нюрнбергских уста-
вов» [6]. 

В дальнейшем в документах отражаются взаимоотноше-
ния белорусских деятелей с гауляйтером Кубе, их борьба 
против польского и русского влияния на Белоруссию, попыт-
ки создания белорусской государственности. Особая роль в 
реализации этих планов по наблюдениям польских подполь-
ных структур, отводилась католическому Костелу и Русской 
Православной Церкви. Провозглашение автокефалии послед-
ней в августе 1942 г. не дало ожидаемых результатов – РПЦ 
по-прежнему сохраняла промосковскую ориентацию. Такой 
же провал последовал и в отношении белорусизации Костела. 
Насильственные требования оглашать проповеди и проводить 
богослужения по-белорусски, как отмечалось во многих ин-
формациях, вызывают, несмотря на репрессивные меры, со-
противление ксендзов. Кроме того, «белорусское население, 
сжившееся с польским языком в костеле», также не поддер-
жало нововведений [7]. 

Западные области Белоруссии в административно-
костельном плане входили в состав Виленского архидиоцеза. 
С 1925 г. и до марта 1942 г. во главе его стоял архиепископ 
Ромуальд Ялбжиковский, затем его сменил литовец епископ 
Мечислав Рейнис. Смена костельной иерархии повлекла за 
собой поворот политики в религиозном вопросе. Новый епи-
скоп и его литовское окружение начали борьбу с польскостью 
костелов, заменяя польских ксендзов литовцами. Где это бы-
ло возможно, такая замена коснулась и костелов на белорус-
ских территориях. Однако в силу того, что немецкие власти 
требовали от епископа Рейниса ограничивать свою деятель-
ность границами Литвы, литуанизация костела на Белоруссии 
не имела таких последствий, как на Виленщине. 

В польском воеводстве, часть которого вошла в рейхско-
миссариат «Украина», национальные отношения и религиоз-
ная жизнь имели некоторые особенности. Сказывалась бли-
зость украинских территорий, где бурную деятельность раз-
вивали различные украинские националистические организа-
ции и украинская греко-католическая церковь. Основной 
конфликт происходил на почве территориальных притязаний 
Польши к украинским землям, что отразилось на польско-
украинских отношениях, настроениях различных националь-
ностей, их политической ориентации. 

На Полесье православная церковь была «разделена на 
украинскую и российскую группировки». Что касается костела, 
то римско-католическая парафии действовали относительно 
спокойно, «католическая жизнь, если речь идет о поляках – 
католиках, углубилась. Костел политической деятельностью не 
занимается, крепит только дух под религиозным видом» [8]. 

По мере затягивания войны, нарастания сопротивления 
местного населения, антифашистской борьбы ужесточалась 
конфессиональная политика оккупантов, особенно в отноше-
нии католического Костела и духовенства. Эти моменты в 
полной мере отражены и в документах Делегатуры. Ценным 
является то, что они позволяют определить масштабы, а в 
некоторых случаях, и причины репрессий, имена и фамилии 
духовных лиц, арестованных, расстрелянных, отправленных в 
концлагеря [9]. 

По мере изменения ситуации на Восточном фронте все 
большую остроту для Польского правительства приобретали 
международные проблемы – отношений с Россией, западны-
ми странами, возрождения могущества Польши. В числе пер-
востепенных были вопросы восточных и западных границ, 
населения, соотношения польского и инонационального эле-
мента на «Кресах всходних», экономической, культурной, 
национальной, религиозной политики. Аналитики различных 
структур Делегатуры тщательно выверяли позиции, строили 
планы будущей Великой Польши, учитывали допущенные в 
межвоенный период ошибки. В документе «Максимальная, а 
также рациональная Программа решения белорусской и укра-
инской проблемы в Польше в случаях «А» и «В» (A – min, B – 
max)» отмечается несостоятельность ранее принимаемых 
проектов провозглашения автономии украинцам и белорусам 
в Польше, поскольку это «приведет, в конечном итоге, рано 
или поздно, к отделению от Польши в пользу России, или 
Украины, территорий, заселенных ими…» [10]. 

Авторы проектов полемизировали, излагали свое видение 
места и роли религии в польском обществе. «Интересам госу-
дарства отвечает, прежде всего, поддержка католической 
миссии латинского обряда среди православного населения, - 
говорится в одном из документов (без заглавия и даты). – 
Костел римско-католического обряда был единственной из 
наиболее интегрирующих сил, объединяющих население Во-
сточных земель государства и всю западную культуру. На это 
должно быть прежде всего обращено внимание». Далее вы-
сказывается любопытная мысль, очевидно, в полемике с ав-
тором предыдущего проекта: «очень опасным является тезис, 
что языком обрядности православной церкви будет белорус-
ский язык. 

Опыт нас научил, что все такое фатальное для Польши 
литовское и украинское движение вышло из закристин. Вве-
дение в церкви белорусского языка образует сильную касту 
духовенства и его последователей, жизненные интересы ко-
торых будут требовать разжигания национальной проблемы. 
Так же в церкви должен быть введен польский язык, а если 
это неприемлемо, лучшим является русский язык, причем 
обязанностью государственной администрациях должно 
уследить, чтобы постепенно он стал экзотиком, а не связью, 
соединяющей с востоком» … [11] 

Хранящиеся в ААN документы Делегатуры, к сожалению, 
сильно разбросаны по многочисленным папкам, имеющим 
обобщенные названия, совершенно не ориентирующие иссле-
дователя на поиск нужных источников. Это касается также 
национальной и религиозной проблематики, информацию о 
которой приходится искать в различных тематических делах. 
Не все документы датированы, часто не имеют начала и 
окончания, либо представлены фрагментально. Поскольку 
информация печаталась на белой кальке, много документов 
нечитаемых. Совершенно невозможно узнать их авторов – в 
целях конспирации они не подписывались. Документы мик-
рофильмированы, исследователям, как правило, выдаются 
микрофильмы или копии. Однако это не снижает их значения. 
К сожалению, во время работы с документами Делегатуры, 
встретились только 1-2 фамилии белорусских исследователей. 
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УДК 323.329  

Дунаевский О.Е. 

ГОРЕ ОТ УМА: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И СИСТЕМА 
 
Один из мифов прошлого, вдалбливаемый десятилетиями 

в наши головы, состоит в том, что коммунистические партии - 
это партии рабочего класса. Но рабочий класс, и это мы также 
учили, своими собственными усилиями дорабатывается толь-
ко до тред-юнионистского, т.е. профсоюзного сознания, - 
осознания необходимости борьбы за лучшие условия купли-
продажи своей рабочей силы. Поэтому исторически комму-
нистические партии возникали в результате соединения марк-
сизма со стихийным рабочим движением. Что это означает с 
точки зрения социальной базы такого соединения? Означает, 
что эти партии возникали на основе союза рабочего класса и 
интеллигенции, союза работников умственного и физическо-
го труда представителей разных национальностей. Таким 
образом, по своей природе, по своей социальной основе эти 
партии - союзные партии. Вне этого союза, вне этого соеди-
нения их не было и не могло быть. И судьба конкретных пар-
тий коренится в судьбе этого союза, в способности сохранять, 
развивать, укреплять его и внутри партии, и в обществе. 

Какой была судьба этого союза в период после Октябрь-
ской революции? На горьком опыте Гражданской войны и 
попыток внедрять социализм «сверх» насилием В.И. Ленин, 
как известно, пришел к идеям «иного перехода к созданию 
основных посылок цивилизации» [1, 381]. Понятной для 
В.И.Ленина была и роль интеллигенции /«спецов»/ в решении 
задач этого перехода: «Если все наши руководящие учрежде-
ния… не достигнут того, чтобы мы как зеницу ока берегли 
всякого спеца... хотя бы и совершенно чуждого коммунизму 
идейно, то ни о каких серьезных успехах в деле социалисти-
ческого строительства не может быть и речи. Мы,.. во что бы 
то ни стало должны осуществить то, чтобы спецам жилось 
при социализме лучше, чем при капитализме, и в отношении 
и материальном, и в правовом, и в деле товарищеского со-
трудничества с рабочими и крестьянами, и в отношении 
идейном, т.е. в отношении удовлетворения своей работой и 
сознания ее общественной пользы...» [2, 350-351]. 

/Обратите внимание на понимание Лениным идейности - 
не «преданность делу партии», а удовлетворение своей рабо-
той и сознание её общественной пользы/. 

Но, как мы знаем, впоследствии ленинизм перерос в ста-
линизм. При реализации сталинского варианта развития 
жертвой массовых репрессий оказались крестьянство и ин-
теллигенция. Интеллигенция, как относительно духовно неза-
висимая от бюрократии социальная группа. Без ликвидации 
этой независимости невозможно было распространить поли-
тическую монополию на культуру, на всю духовную жизнь 
общества. Перманентные гонения, притеснения деятелей 
науки, искусства, образования, - все это стало характерной 
чертой нашей общественной жизни на протяжении десятиле-
тий. Сама природа духовной деятельности с ее самостоятель-
ностью, независимостью, творчеством, «ездой в незнаемое» 
требует с необходимостью демократического политического 

устройства, прав и свобод граждан. Демократия - всего лишь 
нормальные условия для творчества, естественные условия. 
История же административно-бюрократической системы - это 
во многом история несовместимости "самодержавия" бюро-
кратии и творческой, мыслящей интеллигенции, которая са-
мим фактом своей деятельности подрывала монополию чи-
новника. Поэтому трудно в СССР и в Беларуси назвать хоть 
одну фамилию крупного ученого, писателя, художника, кото-
рого бы не «прорабатывали», не наставляли на «путь истин-
ный», которому бы не мешали творить. Фактически и невоз-
можно назвать. 

А если ты не Вавилов, не Янка Купала, не Булгаков. Если 
ты обычный учитель в маленьком районном городке и стре-
мишься работать нормально, т.е. творчески, а не по стандар-
там, ибо имеешь дело с реальными людьми, которые все раз-
ные? Сколько «невидимых миру слез» порождало естествен-
ное желание творить в условиях бюрократической регламен-
тации опеки бесчисленных проверяющих и контролирую-
щих? 

Характерно, что если административно-бюрократическая 
система в пору своей молодости рубила головы, т.о., достиг-
нув старости, достигала тех же целей маразмом проверок, 
запретов, безразмерной цензуры. 

Были все основания у Владимира Высоцкого написать: 
«И нас хотя расстрелы не косили, 
но жили мы, поднять, не смея глаз, - 
Мы тоже дети страшных лет России,  
Безвременье вливало водку в нас" [3, с. 484]. 
На всем протяжении своей истории административно-

бюрократическая система превращала творчески мыслящие, 
нравственные личности  в «лишних людей» страны. Действи-
тельно, «горе от ума». 

«Великий Перелом» /насильственное свертывание НЭПа/, 
а не Октябрь 1917 года, переломил «хребет» естественного, 
эволюционного развития страны и партии. В нем корни «па-
ралича» нашего общества в период застоя. 

Вне союза с интеллигенцией рабочий класс оказался бес-
сильным противостоять стремлению бюрократии к «само-
державию», как и интеллигенция без союза с работниками 
физического труда. Корни трагедии сталинизма и балагана 
брежневизма, уверен, коренятся в отсутствии этого союза. 
Трудящихся разделяли и властвовали. 

Собственно с того времени пост в партийно-
государственной иерархии превращал его обладателя, незави-
симо от образования, интеллекта, в энциклопедиста, который 
давал указания врачам - как лечить, учителям - как учить, 
конструкторам - как конструировать. Если власть и нужда-
лась в интеллигенции, то только для воспевания собственной 
мудрости в «доступной для себя форме». 

Одно из последствий такого положения - отсутствие уме-
ния у партийного и государственного аппарата сотрудничать 
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