
фронта, вынудили последнего на заключение в августе 1939 года Пакта о 
ненападении с Германией. Одновременно был подписан секретный протокол о 
разделении сфер влияния между Германией и СССР (в частности по 
территории Западной Беларуси) и, после вторжения Германии на польские 
земли и начала 2-ой мировой войны, 17 сентября 1939 г. советские войска 
вступили на землю Западной Беларуси. К 25 сентября вся эта территория была 
полностью освобождена.

О том, что население Западной Беларуси стремилось к объединению с 
Белорусской Советской Социалистической Республикой, свидетельствует то, 
как были встречены советские войска. Население освобожденной территории 
встречало воинов-освободителей хлебом и солью. Само освобождение в 
основном было проведено без военных действий и без кровопролития.

После объединения и вхождения западных земель в состав БССР, 
правительство начало проводить на западных землях целый ряд мероприятий, 
направленных на приведение экономики и культуры двух составных частей к 
единому знаменателю.

Однако Великая Отечественная война прервала это широкое 
экономическое и культурное строительство. Вся территория Беларуси на сей 
раз оказалась под оккупацией. В борьбе с оккупантами, несомненно, был 
использован и тог опыт борьбы за независимость, который был выработан 
населением Западной Беларуси во время ее оккупации Польшей.

На современном этапе, в рамках единого суверенного государства 
белорусский народ развивается как единая нация, стремится к возрождению и 
процветанию своей национальной культуры, и, несомненно, сентябрь 1939 года 
сыграл в этом немаловажную роль.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА ВОССОЕДИНЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Спирин В.С.

Брестский государственный университет

Волею исторических судеб белорусы оказались на водоразделе Западной 
и Восточной Европы. По Беларуси прошла конфессиональная граница между 
Римским костелом и Русской церковью. Кроме этого, по обе стороны от нее 
развиваются совершенно различные формы государственного устройства и 
морально-психологические традиции общественной жизни. Естественно, что 
западные и восточные области Беларуси, в силу целого ряда обстоятельств, на 
протяжении столетий испытывали со стороны соседей разнообразный спектр 
этнического, культурного и политического воздействия. Этому способствовал 
также полиэтнический состав населения Великого княжества Литовского и его 
федеративное устройство.

Термин «Литва» все чаще ассоциировался с западной частью ВКЛ, а 
Беларусь - с восточной. К обстоятельствам, содействовавшим возникновению 
феномена западных областей можно отнести политико-культурные последствия 
Кревской династической, Люблинской и Брестской церковной уний.
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Определенное значение имеет временной разрыв, почти в четверть века, между 
первым разделом Речи Посполитой в 1772 г. и последним -  в 1795 г., когда к 
России были присоединены западные области Беларуси.

Региональное различие закреплялось и экономически: в западных 
белорусских губерниях существовало подворное землепользование, а в 
восточных -  общинное.

В годы первой мировой войны линия фронта поделила территорию 
тогдашнего Северо-Западного края, а с  1921 г. раздел Беларуси, согласно 
условиям Рижского договора, приобрел международно-правовой статус.

Названные выше обстоятельства, способствовавшие разделению народа, 
в свою очередь, вызывали адекватно противодействующую тенденцию.

Принятие христианства греческого типа (православия) в X веке Киевской 
Русью положило начало идеолог ическому отдалению ее от Запада, еще раньше 
принявшему католичество. С нашей точки зрения, это сыграло определяющую 
роль в судьбе белорусского народа.

Династическая уния 1385-1386 гг. не привела к созданию единого 
государства во многом благодаря возникшему почти за четыре столетия 
духовному различию. Даже уния 1569 г., провозгласившая создание единого 
государства, фактически не стерла культурно-идеологической границы.

Попытка решить эту проблему посредством унии церковной 1596 г. 
привела только к расколу православной церкви на Беларуси. Униатская церковь 
не смогла соединить православных и католиков в единый народ. В таком 
положении застали Польшу ее разделы во 2-ой половине ХУШ в.

Восстание под руководством Т.Костюшко явилось реакцией 
патриотических слоев общества на национальное унижение. В то же время, 
основной социальный слой, крестьяне, не видели разницы между панами и 
русскими помещиками. Во время войны 1812 г. подавляющая часть населения 
Беларуси заняла индеферентную позицию, и только меньшая перешла на ту 
или иную сторону. Восстания в первой и второй половине XIX в. в Польше и 
на Беларуси не могут опровергнуть приведенньгх фактов, г.к. 70 % его 
участников были представителями шляхты, боровшейся за свои утраченные 
привилегии. Простой народ к этой борьбе был равнодушен, так как прав у него 
не было ни в той, ни в этой государственности.

Почти 150 лет находясь в составе России белорусы сблизились с русским 
народом. Белорусская Народная республика в 1918 г. не стала устойчивым 
политическим образованием потому, что в своей основе не имела массового 
национального движения.

Оказавшись с 1921 г. в составе Польши население Западной
Беларуси в морально-психологическом смысле оказалось на уровне 

конца ХУП начала ХУШ стст., когда особенно усилились притеснения 
белорусского языка и православной церкви. Социально-экономическая, 
культурная дискриминация белорусов в 20-30-е годы преследовала цель 
заставить их отказаться от своей народности. Но более 80 % населения 
Западной Беларуси жило в деревне и не имело конъюнктурной потребности 
изменять своим вековым традициям. Антирусская и антисоветская пропаганда
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о репрессиях и экономических трудностях в СССР разбивалась о реальности 
жизни в самой Польше: коррупция, терроризм, преступность, безработица, 
социальные конфликты.

Деятельность КПЗБ, КСМЗБ, БСРГ, ТБШ и др. национально
ориентированных белорусских оппозиционных организаций способствовала 
созданию в широких массах трудового населения Западной Беларуси 
лояльного отношения к восточным соплеменникам.

Нападение Германии, неудачи польской армии, приближение линии 
фронта стимулировали у подавляющей части населения стремление найти 
защиту у своих братьев. Приход Красной Армии белорусский народ встретил 
не как агрессию, а как акт помощи и восстановления справедливости.

3 Г1СТОРЫ1 БЕЛАРУСКА НЯМЕЦК1Х СУВЯЗЯУ У XVI-XVIII СТСТ.

Стралец М.В., Коршак М.А.

Брэсцш полгтэхншны шстытут 
Брэсцт педагогичны утвератэт

У 1569 годзе была падшсана Люблшская вунм. Яе галоуны вынж 
утварэнне Рэчы Пасаспалпай абодвух народау. Над абодвума народам! маюцца 
на увазе ВКЛ i Карона Польская, яюя захавал! адносную палНыка-дзяржауную 
самастойнасць. Рэч Паспаштая была федэрацыяй з элементам! канфедэрацьй. 
Яна праюнавала да 1795 года.

У 1569-1795 гадах на германсюх абшарах была вялкая колькасць 
нямецкк дзяржау, як!я фармальна уваходзш1 у склад Святой Рымскай iMnepbii 
германскай нацьн. Роля апошняй была яшчэ меншай, чым раней.

Ва умовах Рэчы Паспалыай Беларуска-ТЬтоуская дзяржава мела агульную 
з Польшай знешнюю пал!тыку. У сувяз! з гэтым наша краша пашырае свае 
геапалкычныя штарэсы, больш актыуна выходз!ць у Заходнюю Еуропу i 
уключаецца у дыпламатыю нямецюх дзяржау.

Германсю напрамак значна актьшзавауся, Kari каралем польск!м i вялшм 
князем лггоусюм стау Жыг!монт Ваза. На яго знешнюю пал!тыку наклала 
адбггак заузятая прыхшьнасць катал!цкаму веравызнанню. Жыг!монт Ваза 
дзеля свайго ультракаталщызму падтрымл!вау германскага !мператара f  яго 
барацьбе супраць Чэхп i Трансшьванп. Якраз у першым перыядзе 
Трыццащгадовай вайны у Еуропе ( 1618-1648 гг) адбывалася чэшскае 
паустанне супраць Габсбургам, !мператарау I cpMaHii i уладароу АУстры!. 
Жыгчмонт Ваза падтрымау iMneparapa, хоць тэта не адггавядала стратэпчным 
!нтарэсам дзяржавы.

У анал!зуемы перыяд значна зменшыл!ся аб'емы гандлю беларусау з 
немцам!. С!туацыя асабл!ва пагоршылася у ХУП стагоддз!.

3 сярэдзты ХУП стагоддзя стал! значна паслабляцца беларуска-нямецюя 
культурныя сувяз!, асабл1ва у той частцы, якая тычылася праншнення культуры 
у TepMafiiro. Прычына дадзенай неснрыяльнай тэндэнцьн караншася у 
нарастанш крыз!сных з'яу у pa3Biuui беларускай культуры.
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