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Одним из наиболее важных направлений работы Бунда на территории Западной 
Беларуси являлось участие партии в деятельности еврейских профсоюзов. Основную 
часть своей работы среди еврейского пролетариата партия проводила через профсою
зы. Основная масса членов и сторонников Бунда была сконцентрирована в подкон
трольных партии классовых профсоюзах. Название классовые, профсоюзы Польши, в 
том числе и еврейские, получили за признание классовой борьбы между владельцами 
предприятий и наёмными рабочими.

Основой профсоюзной системы партии были многочисленные еврейские ра
бочие и ремесленные профсоюзы, основанные ещё до 1918 г. После создания поль
ского государства, а затем и включения западнобелорусских земель в его состав, 
партия вела целенапраленную политику по воссозданию партийной профсоюзной 
системы. Фактически мы можем констатировать, что к концу 1920-х гг. на террито
рии Западной Беларуси сформировалась сеть профсоюзных организаций, находив
шихся под влиянием Бунда Данная организационная структура была представлена 
профсоюзами, входившими в состав так называемых Культур-Амтов, находившихся 
под эгидой общепольского Союза профессиональных товариществ, а также тех сою
зов, которые подчинялись непосредственно политическому руководству Бунда

С приходом к власти Ю. Пилсудского и особенно с началом экономического 
кризиса на рубеже 1920-х-1930-х гг. Бунд усиливает работу в рамках профсоюзных 
организаций. Причиной данного явления послужило крайне тяжёлое экономическое 
положение еврейского населения, что подталкивало его к поиску новых форм борь
бы за улучшение условий жизни.

Так, характеризуя сложившееся положение в восточных воеводствах Польши, Ви
ленский комитет Бунда констатирует, что «положение большинства еврейского населения 
Западной Беларуси является катастрофическим. На данный момент (1929 г. -  А.М.) в 
Польше более 1 млн. евреев находятся без работы или не имеют средств к существо
ванию, а около 1/3 от всех евреев страны находится на грани голодной смерти. Дан
ное положение до крайности усугубляется антисемитской политикой польского го
сударства» [6, л. 272]. Кроме того, польское правительство фактически проводило 
целенаправленную политику поддержки центральных воеводств страны, в то время 
как северо-восточные воеводства страны были поставлены на грань выживания.

В данных условиях работа Бунда среди профсоюзных организаций становилась 
одним из приоритетных направлений деятельности партии. В Белостокском и Ново- 
грудском воеводствах партия смогла не только расширить своё влияние среди про
фессиональных организаций, но и привлечь в их ряды значительное количество но
вых членов. Увеличение численности партийных профсоюзов проходило как за счёт 
лиц, оказавшихся без работы, так и за счёт представителей других социальных слоёв 
еврейского населения, которые видели в сотрудничестве с партией единственную 
возможность выжить в данных условиях.

В то же время Культур-Амт отмечает ряд негативных тенденций в рамках проф
движения. В годы кризиса наблюдается заметный рост проправительственных проф
союзных организаций. Особенно сильны были данные организации на территории
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Полесского и Виленского воеводств [3, л. 17]. Причинами усиления проправительст
венных и сокращения количества классовых профсоюзов в данных воеводствах явля
лось острое соперничество в рамках классовых профсоюзов между ППС, Бундом и 
Поалей Сион, с одной стороны, и КПЗБ и ППС-левицей, с другой. На очередной кон
ференции окружной комиссии классовых профсоюзов в апреле 1932 г. в Вильно был 
констатирован тот факт, что количество классовых профсоюзов воеводства сократи
лось по сравнению с 1928 г. в 2 раза [5, л. 129].

В меньшей степени позиции Бунда были ослаблены на территории Белостокско- 
го и Новогрудского воеводств. В таких городах, как Белосток и Гродно проправи
тельственным союзам так и не удалось поколебать позиции еврейских классовых 
профсоюзов. В Слониме все 6 действовавших в городе в конце 1920-х-начале 1930-х 
гг. профсоюзов были классовыми [7, л. 359]. В Барановичах из 12 профсоюзов 7 так
же являлись классовыми [1, л. 14]. Причинами данного явления являлась меньшая 
степень концентрации проправительственных союзов, их разбросанность по неболь
шим городам и местечкам Белостокского и Беловежского промышленных округов.

Начало экономического кризиса привело к изменению тактики действий руко
водства бундовских профсоюзов, которое стало занимать более умеренные позиции в 
разрешении конфликтов между рабочими и работодателями. Руководство еврейских 
классовых профсоюзов в условиях экономического кризиса пришло к необходимости 
отказаться от использования стачек и забастовок как форм борьбы рабочих за свои 
права: «Стачки и забастовки являются необходимыми формами борьбы только в тех 
случаях, когда исчерпаны все другие возможности разрешения проблем» [2, л. 144].

Следует отметить, что руководители бундовских профсоюзов во время экономи
ческого кризиса начали выдвигать более умеренные экономические требования, ко
торые были обусловлены реальной оценкой ситуации. Необходимость изменения так
тики в борьбе за интересы еврейского пролетариата лидеры Бунда объясняли стрем
лением избежать увольнения еврейских рабочих в результате локаутов и защитить 
профсоюзные организации от репрессий со стороны властей.

Однако основными формами радикальных действий бундовских профсоюзов про
должали оставаться стачки. Так, на протяжении 1929-1931 гг. представители Бунда 
приняли участие в стачках профсоюзов печатников, перчаточников, гутников, кирпич
ников и торговых рабочих Вильно; рабочих фанерной фабрики в Гродно; спичечной 
фабрики «Прогресс-Вулкан» в Пинске; гутников и кожевенников Белостока и Крынок; 
рабочих деревообрабатывающей фабрики «Щара» в Слонимском повете. Следует от
метить, что большинство стачек носило оборонительный характер и было направлено 
на сохранение заработной платы и условий труда. Чаще всего участие Бунда в стач
ках сводилось к попыткам решения конфликтных ситуаций через создание 
так называемых соглашательских комиссий, которые выступали своеобразным по
средником между рабочими и работодателями. Кроме стачек, одно из центральных 
мест в деятельности бундовских профсоюзов занимала социальная деятельность. Так, 
члены еврейских профсоюзов оказывали помощь безработным, предоставляя им пра
во выхода на работу один день в неделю.

В связи с началом экономического кризиса и обострением социально- 
экономической и общественно-политической ситуации меняется политика польских 
властей в отношении профсоюзного движения. С приходом к власти весной 1929 г. 
«правительства полковников» начинается закрытие целого ряда профсоюзов, в том 
числе и на территории Западной Беларуси. Стремясь ограничить влияние профсоюзов 
в общественно-политической жизни, правительство в 1929 г. заменяет выборные
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правления больничных касс на правительственные комиссариаты. Следующим шагом 
правящих кругов явилось постановление президента польской республики от 27 ок
тября 1932 г. «Об объединениях граждан». 108-й пункт данного постановления до
пускал деятельность профсоюзов только под непосредственным административным 
контролем со стороны властей. Постановление ликвидировало конфиденциальность 
профсоюзных собраний и принятых на них решений. Представители любого уровня 
власти имели право затребовать любую интересующую их документацию. Админист
рация всех уровней, органы политической полиции Польши получали право прекра
щать деятельность профсоюзов по их усмотрению.

Ответом классового профдвижения на действия правительства стало проведение 
единофронтовых акций, в которых принимали участия представители всех социал- 
демократических и коммунистических организаций страны. В рамках данной кампании 
различными профсоюзами проводились широкие вербовочные мероприятия по при
влечению в свои ряды новых членов. В результате в период осень 1935-зима 1936 гг. 
количество профсоюзов, входивших в Культур-Амты, значительно выросло в Белосто
ке, Бресте, Барановичах, Вильно, Гродно и Слониме. Так, в Белостоке значительно 
расширил свои ряды союз текстильщиков, численность которого возросла за период 
март-октябрь 1935 г. более чем на 2000 человек и стала превышать цифру в 3000 че
ловек. К другим бундовским профсоюзам за этот же период присоединилось около 
400 человек [8, л. 404]. В Вильно вербовочную кампанию проводили 10 еврейских 
классовых профсоюзов. Всем им удалось пополнить свои ряды [10, л. 281].

Некоторые бундовские профсоюзы усилились за счёт создания под 
их руководством новых секций отдельных профессиональных категорий. Так, при 
союзе строителей в Бресте были открыты секции маляров, рабочих общественных 
работ [13, л. 13]. В Гродно при профсоюзе пекарей были созданы отделы мельников 
и производителей лимонада, [9, л. 70] фотографов при союзе печатников в Вильно 
[10, л. 327]. Кроме того, Бунд начал активно проводить политику создания парал
лельных, уже существующим, союзов из числа своих сторонников. Так, в Гродно 
Культур-Амтом были созданы профсоюзы печатников, кожевенников, бундовский 
отдел союза «Игла» [11, л. 68].

Таким образом, приведённый документальный материал свидетельствует о том, 
что окончательно бундовская профсоюзная система была сформирована лишь к кон
цу межвоенного периода. В процессе создания и деятельности еврейских классовых 
профсоюзов Бунд столкнулся с соперничеством со стороны Коммунистической пар
тии Западной Беларуси (КПЗБ), поапейсионистов и Польской социалистической пар
тии (ППС). Окончательно выяснить степень влияния каждой из данных партий на 
еврейское классовое профдвижение крайне затруднительно по следующим причи
нам: во-первых, неполнота данных, во-вторых, субъективизм в оценках и сведениях, 
приведенных в партийных отчётах и документах польских властей. Фактически оп
ределяющим фактором принадлежности профсоюзной организации к той или иной 
партии являлось доминирование членов партии в её правлении, т.о. борьба за влия
ние в профсоюзе зачастую сводилась к борьбе за места в его правлении.

На основе анализа документов польской администрации и отчётов окружных ко
митетов КПЗБ можно констатировать, что к середине 1930-х гг. Бунд практически пол
ностью доминировал среди еврейских профсоюзов. Более того, польские исследовате
ли сходятся во мнении, что 90% всех еврейских профсоюзов на территории северо- 
восточных воеводств находились под руководством партии [14, 5. 257; 15, з. 14]. На от
чётно-выборной конференции Центральной Комиссии, которая состоялась 11 апреля 
1937 г., утверждалось, что под влиянием Бунда в польском государстве находилось 20 
профсоюзных объединений, с общим количеством членов 29155 человек [16, з. 313].
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В то же время, характеризуя деятельность еврейских профсоюзных организаций 
края, польские власти неоднократно подчёркивали, что Бунду приходилось вести на
пряжённую борьбу за лидерство с КПЗБ. Вопрос о создании единого фронта с ком
мунистами в рамках профсоюзного движения был главным вопросом для ЦК Бунда 
на протяжении 1934-1936 гг. Основным сдерживающим фактором для руководства 
партии было опасение, что коммунисты воспользуются созданием единофронтов- 
ских организаций для того, что бы развалить Бунд изнутри. Поэтому, несмотря 
на то, что на протяжении 1934-1936 гг. Коммунистическая партия Польши (КПП) и 
КПЗБ неоднократно обращались к Бунду с предложением о создании единофрон- 
товских организаций, последний неизменно отвечал отказом и фактически стремил
ся не допустить создания единого фронта.

Однако рост антисемитизма и настроение рядовых членов партии, заставили ЦК 
Бунда пойти на сотрудничество с КПП и КПЗБ. В итоге 12 сентября 1934 г. между 
партиями было заключено соглашение, согласно которому партии образовывали еди
ный фронт и обязывались прекратить «взаимные нападки друг на друга, а так же объ
единялись для совместной борьбы с общим противником в духе взаимной лояльности 
и пролетарского братства» [4, л. 45]. Основными целями данного фронта были борьба 
с фашизмом, национализмом и антисемитизмом.

Однако попытки подписания соглашения о создании единого фронта были сорва
ны представителями руководящих органов коммунистического движения, после чего ЦК 
Бунда запретил местным организациям вести переговоры с коммунистами и проводить 
совместные акции. Несмотря на это, в начале 1935 г. первым в Польше единофронтов- 
ское соглашение в рамках профсоюзных организаций о совместной борьбе с местным 
комитетом КПЗБ подписал Окружной комитет Бунда в Гродно. Осенью 1935 г. по
добное соглашение было подписано в Барановичах, и создан городской комитет еди
ного фронта, куда вошли представители Бунда, КПЗБ, ППС и Поалей Сион. Уже 12 и 
16 января 1936 г. по его инициативе в Барановичах прошли массовые выступления 
рабочих против национального гнёта [ 12 , л. 10].

В такой обстановке во второй половине 1935 г., под нажимом и низовых органи
заций Бунда, а  также в связи с усиливающимся антисемитизмом, руководство партии 
пошло на установление единства действий с коммунистами. Представители Бунда 
вошли в состав единофронтовых комитетов и комиссий, участвовали в организации 
совместных экономических и политических выступлений рабочих (забастовок, де
монстраций, митингов), которые проходили под лозунгами единого рабочего и анти
фашистского народного фронта.

Однако следует отметить, что основной причиной данных действий руководства 
партии была всё возрастающая угроза со стороны фашизма и рост антисемитизма. 
Ускоренный смертью Ю. Пилсудского в мае 1935 г. в Польше вспыхнул экономиче
ский и политический кризис. Если Ю. Пилсудский ещё мог строго следовать опреде
лённым направлениям внутренней и внешней политики страны, то его преемники на 
это уже были не способны. Приход к власти А. Гитлера активизировал деятельность 
полуфашистских групп на территории польского государства. К 1938 г. почти все по
литические партии в Польше, за исключением ППС, Демократической партии и КПП, 
приняли программы, призывающие к устранению евреев и «еврейского влияния» 
в Польше. Кампания антисемитизма сопровождалась призывами к экономическому 
бойкоту, на чём особенно настаивали эндэки и большинство католического духовен
ства, попытками создать для еврейских студентов, чей доступ к высшему образова
нию уже был строго ограничен Ю. Пилсудским, специальные «гетто» в университе
тах, растущим числом дискриминационных мер и грубым физическим насилием.
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Сотрудничество Бунда и коммунистов в рамках антифашистского народного 
фронта официально продолжалось до второй половины 1937 г. Одной из основных 
причин отказа Бунда сотрудничать с КПП и КПЗБ были массовые политические ре
прессии в СССР. Нельзя, однако, говорить о том, что сотрудничество прекратилось 
совсем. Периодически партии вступали в контакты друг с другом на уровне низовых 
организаций вплоть до роспуска КПП и КПЗБ в 1938 г. На основании данных фактов 
мы можем говорить о том, что только изменение политической ситуации в стране 
способствовало налаживанию сотрудничества между Бундом и КПЗБ в рамках анти
фашистского фронта Причиной этого, на наш взгляд, являлась непродуманная поли
тика Коминтерна. Руководство III Интернационала главной целью ставило жёсткое 
подчинение всех революционных партий Москве. Однако в условиях Польши и За
падной Беларуси это привело бы к ликвидации социал-демократического движения. 
Понимание данной угрозы во многом и приводило к тому, что Бунд только под дав
лением внешних обстоятельств и с большой неохотой шёл на контакты с КПЗБ в 
рамках еврейского профсоюзного движения.

Таким образом, мы можем утверждать, что позиции бундовских организаций в ев
рейском классовом профсоюзном движении были традиционно сильны. Несмотря на 
серьёзную конкуренцию в борьбе за контроль над еврейским профсоюзным движением 
со стороны, прежде всего КПЗБ, польский Бунд доминировал в нём на протяжении всего 
межвоенного периода Превалирующим его влияние стало в 1938 г., после роспуска 
КПЗБ, когда около 90% всех еврейских классовых профсоюзов в Западной Беларуси на
ходилось под руководством партии. Однако отсутствие крупных промышленных цен
тров на территории региона и доминирование производства кустарного типа привело 
к тому, что польский Бунд в Западной Беларуси, в отличие от центральных воеводств 
польского государства, не имел крупных профсоюзных организаций.

Деятельность партии в профсоюзной среде носила, прежде всего, политический 
характер: действуя в рамках профсоюзных организаций и с их помощью, польский Бунд 
организовывал митинги и забастовки протеста против ущемления политических, эконо
мических и национальных прав евреев, формировал отряды самообороны и создавал 
специальные комитеты помощи жертвам антисемитских погромов. Профсоюзные орга
низации партии стали базой при проведении единфронтовских акций, направленных 
против фашизма и антисемитизма. Борьба с антисемитизмом во второй половине 
1930-х гг. стала основным содержанием работы профсоюзных организаций польского 
Бунда на территории Западной Беларуси. Через профсоюзы партия вела активную 
работу за улучшение экономического положения еврейского пролетариата. Защищая 
экономические интересы еврейских рабочих, польский Бунд нередко проводил 
штрейкбрехерскую политику и шёл на соглашения с владельцами предприятий.

Список цитированных источников и литературы
1. Государственный архив Брестской области (далее -  ГАБО). -  Фонд 1. -  Оп. 9. -  Д. 2440.
2. ГАБО. -  Фонд 1. -  Оп. 9. -  Д. 2447.
3. ГАБО. -  Фонд 1 .-О п . 1 0 .-Д . 11.
4. ГАБО. -  Фонд 93. -  Оп. 1. -  Д. 2921.
5. ГАБО. -  Фонд 51. -  Оп. 7. -  Д. 796.
6. ГАБО. -  Фонд 51. -  Оп. 17. -  Д. 222-225.
7. Национальный архив Республики Беларусь (далее -  НАРБ). -  Фонд 242п. -  Оп. 1. -  
Д. 261.
8. НАРБ. -  Фонд 242п. -  Оп. 1. -  Д. 460.

175



9. НАРБ. -  Фонд 242п. -  Оп. 1. -  Д. 475.
10. НАРБ. -  Фонд 242п. -  Оп. 1. -  Д. 500.
11. НАРБ. -  Фонд 242п. -  Оп. 1. -  Д. 582а.
12. НАРБ. -  Фонд 242п. -  Оп. 1. -  Д. 596.
13. НАРБ. -  Фонд 242п. -  Оп. 1. -  Д. 599 а.
14. Назз, Ь. КисЬ гую^гкозду \у К2есгурозро1Не| / Ь. Назз // 2  ск1е)6\у Оги§1'е] Кхесгу- 
розроШеу -  \Уагз2а\уа: К з1Д2ка 1 м е б га , 1986. -  5. 248-289.
15. РПсЬ, А. (Н ойте к1египк1 гисЬи 2а\уоскте§о V/ Ро1зсе /  А. РИсЬ // КшаПаЫк №з1оги 
КисЬи 2 ашос1о1А'е§о — 1982. -  № 3—4. -  8. 3-15.
16. 8рга\уу Ыагос1о'Л'05сю\л'е /  ’Л'агзга'Л'а: 1пз1у1и1 Вайап Зргаш Ыагос1о\уо5сю\чусЬ. -  
1937. - № 3 .

ДА ВЫТОКАЎ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ: СУПЯРЭЧНАСЦІ 
ВЕРСАЛЬСКАЙ СІСТЭМЫ Ў ЦЭНТРАЛЬНА- УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ 

Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 1920-х ГАДОЎ

Мязга М.М.
УА «Гомельсю дзяржауны ушверсггэт 1мя Францыска Скарыны», г. Гомель

Пасля завяршэння Першай сусвегнай вайны кра!ны-пераможцы стварыл! новую 
сюгэму м!Жнародных адносш, якая павш на была забяспечыць непа^арэнне ваеннай 
катастрофы, падобнай той, якая адбылася у 1914-1918 гг. Аднак з моманту свайго 
стварэння Версальская сютэма м1жнародных адносш несла у сабе цэлы комплекс 
вострых супярэчнасцяу. Рэпёнам, у  яюм з самага пачатку гэтыя супярэчнасщ 
праявшгся з асабл1вай вастрынёй, была Цэнтрапьна-Усходняя Еуропа. М1жнароднае 
становшча тут вызначалася перш за усё узаемаадносгаам1 пам1ж Савецкай Расий 
(СССР), Германий 1 Польшчай. Гэтьм кршны занял! рознае месца у Версальскай истоме, 
што вызначьша 1х рознае стауленне да яе 1 параджала найбольш значныя супярэчнасщ у 
рэпёне. Разв1ццё гэтых супярэчнасцяу на працягу 20-30-х гг. XX сгагоддзя прывяло у 
рэшце рэшт да таю, што менавпа у Цэнтральна-Усходняй Еуропе 1 верасня 1939 г. 
успыхнула полымя Другой сусветнай вайны. Таму для вывучэння перадумоу, яки 
прывял! да яе узшкнення, вял1кае значэнне мае вывучэнне узаемааднос1н пам1ж 
Савенкай Расий, Польшчай 1 Герман 1яй у  першыя гады юнавання Версальскай истомы, 
кал! аформшюя асноуныя супярэчнасщ пам!ж гэты.м] крашамп Мы абмяжуем верхнюю 
хран ал алчную мяжу нашага даследавання падпюаннем Лакарнск1х пагадненняу, якая 
1стотна змянш) м1жнародную птуацыю у Цэнтральна-Усходняй Еуропе. Таюм чынам, 
мэтай дадзенай работы з’яуляецца вьиуленне тых супярэчнасцяу, яки сфарм1равалюя у 
адносшах пам1ж Савецкай Рас1яй, Германий I Польшчай у першьи гады юнавання 
Версальскай сггэмы, 11х рол1 ва узшкненш Другой сусветнай вайны.

Дадзеная праблема знайшла пэунае адлюстраванне у савецкай, расшскай, польскай, 
германскай 1 беларускай пстарьиграфн. Пры вывучэнш савецка-германсюх адносш 
савецкая псгарьиграф!я, як 1 пстаринная навука ГДР 1 ПНР, зыходзша з таго, нпо 
рапальсю курс з ’яуляуся практичным увасабленнем савецкай палпыю м1рнага 
су1снавання. Таю пункт гледжання адлюсграваны у работах А. Ахтамзяна [1], С. М1кул1ча 
[2], В. Руге [3], [4]. Замоучвагися антыверсальсю 1 антыпольсю аспекты гэтай палпыю. 
Германская немаркпсцкая пстарыяграф1я адстойвала пункт гледжання, згоднаякому 
рапальская палиыка служыла 1нтарэсам рэв1зн Версаля [5; 6]. Польская немаркпсц- 
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