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В статье анализируются оценки исторических уроков Второй  мировой 
войны, которые были высказаны представителями противоборствующих сторон – 
союзниками и противниками России (СССР). Политические и военные деятели с 
точки зрения участников происходивших событий сделали выводы о причинах 
краха третьего рейха. Попытки пересмотра данных оценок стали основным 
содержанием концепций, авторы которых безуспешно подвергают сомнению 
историческую роль советского народа в победе над фашизмом. 

 

УДК 94 (476) “1929–1939” 

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ЖИЗНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ (1921–39 гг.) 

В. С. МИСИЮК 
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 

Жизнь национальных меньшинств в Западной Белоруссии зависела от 
процессов, которые затрагивали всех жителей межвоенной Польши. Выявление 
основных тенденций исторических процессов происходивших в это время поз- 
воляет лучше понимать особенности культурной и социально-экономической 
жизни населения региона. 

Термин милитаризация появился в период правления французского им- 
ператора Наполеона III. Буквально он обозначает подчинение общества, эконо- 
мики, политики военным целям. Так называемая военизация общества стала 
возможна вследствие углубления процесса глобализации, индустриализации, 
становления массовой культуры. 

Милитаризация в межвоенный период во многом была следствием Граж- 
данской войны на территории бывшей Российской империи, в результате кото- 
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рой была образована Республика Польша, т. н. Вторая Речь Поспоплитая. Ос- 
новой вооруженных сил Польши, административного аппарата стали кадры 
добровольческих Польских легионов и подпольной Польской военной органи- 
зации. Появлению польских воинских частей и организаций предшествовал пе- 
риод активности парамилитарных, скаутских и спортивных организаций (Со- 
кол, Союз харцеров). Правительство стимулировало деятельность военизиро- 
ванных организаций, занимавшихся начальной военной подготовкой молодежи, 
таких, как «Стрелецкий союз». 

Реакция на милитаристский курс была двоякой. Одна из них, как в случае 
с жителем Денисковщизны Барановичского повета Новогрудского воеводства 
Семеном Рокачем [15, с. 237], основывалась на критике использования нацио- 
нального бюджета для наращивания военного потенциала. В случае войны при- 
зывал отказаться от участия в боевых действиях, вопреки присяге не принимать 
в них участия. Пропаганда пацифизма, демилитаризации находила поддержку 
не только у активистов политических, общественных, а также религиозных ор- 
ганизаций, в частности отдельных неопротестантских деноминаций. Для пред- 
ставителей противоположного крыла национальных движений наращивание 
государством военного потенциала было поводом для поиска аналогичных ми- 
литаристских решений. В условиях кризиса демократических институтов поль- 
ский опыт воспринимался представителями национальных меньшинств как эф- 
фективная модель реализации национально-освободительной программы. 

Ярким примером сотрудничества государства и организаций национальных 
меньшинств по вопросам военной подготовки является деятельность еврейского 
общества «Бейтар». Основой для сотрудничества между правительством и предста- 
вителями национального меньшинства в данном случае было особое видение ре- 
шения «еврейского вопроса». 9 сентября 1936 года между лидером сионистов- 
ревизионистов Владимиром Жаботинским и представителями Министерства ино- 
странных дел было достигнуто соглашение о подготовке условий для репатриации 
польских евреев [1, с. 136; 2, с. 175; 3, с. 108]. В рамках соглашения польская сторо- 
на обязалась нелегально поставить в Палестину стрелковое оружие [2, с. 175], а 
также подготовить из числа местных евреев 100 диверсантов с условием, что они 
покинут территорию Польши. Основной упор был сделан на подготовку комендан- 
тов «Бейтар». В 1938 году организацию возглавил уроженец г. Бреста Менахем 
Бегин (1913–1992). Будущий премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской пре- 
мии мира стал сторонником революционной философии ревизионистского сиониз- 
ма. Именно на время его руководства приходится трансформация «Бейтар» в вое- 
низированную организацию. Два цикла курсов военной диверсионной подготовки 
были проведены в 1938–39 годах в Пинске. После обучения в военных лагерях в 
низовых структурах «Бейтар» стали интенсивно изучать приемы рукопашного боя, 
методы ведения действий в городских условиях и т.п. [1, с. 142]. 

В отношении славянских национальных меньшинств государственная адми- 
нистрация придерживалась на территории Западной Белоруссии иной тактики. 
Правоохранительные органы препятствовали попыткам создания, распространения 
туристических и спортивных молодежных организаций. Во время молодежного ту- 
ристического похода в Пинском повете возник конфликт на национальной почве 
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(гимназисты побили местную молодежь), ставший причиной ликвидации Пинской 
российской гимназии [5, с. 160]. Администрация обращала пристальное внимание 
на попытки создания в г. Бресте скаутской организации «Пласт», что в дальнейшем 
стало причиной репрессий в отношении директора украинской школы им. А. Сто- 
роженко П. Артемюка [7, с. 8]. 

Поскольку «Стрелецкий союз» был проводником милитаристской госу- 
дарственной политики, его деятельность воспринималась представителями 
национальных меньшинств как один из инструментов полонизации непольской 
молодежи. В обществе «Просвита на Полесье» даже предлагали исключать из 
членов организации тех, кто состоит в его рядах [6, с. 219]. С другой стороны, 
представителями национальных меньшинств были предприняты попытки под- 
чинить деятельность «Стрелецкого союза» целям национального движения. В 
Дрогичинском повете союзу предлагали финансировать культурные мероприя- 
тия национальных меньшинств. В 1928 году члены украинской социалистиче- 
ской партии «СельРоб» в Полесском воеводстве призвали сознательных укра- 
инцев, прошедших воинскую службу и состоящих в запасе, стать членами ор- 
ганизации, избрать во главе ее отделений активных представителей националь- 
ного движения. Деятельность таких отделений должна была согласовываться с 
Украинской военной организацией [8, с. 7.]. Информация о данной акции, как и 
о подобных ей, ограничена, поскольку велась она конспиративно. Активнее по- 
пытки подчинить локальные структуры «Стрелецкого союза» предпринимались 
в Кобринском повете [8, с. 7]. Инициатором акции выступал местный лидер 
Сергей Демидюк [9, с. 148]. Активную работу в этом направлении в д. Дивин 
Кобринского повета вел Николай Люлькович. Житель д. Оса Кобринского по- 
вета Александр Колосун стал инструктором организации. Впоследствии он был 
осужден за попытку убийства инструктора «Стрелецкого союза», что свиде- 
тельствует о дальнейшем росте напряженности в рядах организации. 

В мае 1923 года в Полесском воеводстве распространялась информация о 
появлении организации аналогичной довоенной Польской военной организа- 

ции. Местом ее создания должен был стать один из центров обучения неполь- 
ской молодежи г. Кременец, где действовала православная семинария [14, с. 

54]. Среди жителей Столинского района Полесского воеводства студент педа- 
гогической семинарии распространял слухи создании представителями нацио- 
нального движения боевой организации, концентрации необходимого количе- 
ства оружия [4, с. 1]. Создание военизированной структуры естественным обра- 

зом предполагало обеспечение ее членов вооружением, готовность принять 
участие в военных действиях. Деятельность подобных структур была нелегаль- 
на, глубоко законспирирована. Информация о них фрагментарна, однако она 
позволяет говорить о том, что это было широкое, во многом стихийное явление. 

Среди членов легальных политических партий и культурно-просвети- 
тельских организаций велась подготовка к возможному участию в вооруженном 

конфликте. В частности, собирались данные о оружии в регионе. По данным Бело- 
стокской прокуратуры ячейки БСРГ в Волковыском повете получили распоряже- 

ние Генерального секретариата начать подготовку «ударных групп», собрать ин- 
формацию о количестве оружия, которым располагают представители государ- 

ственной администрации, о сознательных белорусах имеющих нелегальное оружие. 
Представитель Окружного комитета ТБШ на встрече с членами орган д. Любча Но- 

вогрудского воеводства заявил о том, что «ячейки распускаются: члены должны 
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быть организованы в десятки во главе с десятскими, все должны иметь оружие» 
[17, с. 18]. Летом 1933 года созданием дружин самообороны занимался лидер мест- 
ных коммунистов Семен Николайчук, уроженец деревни Комаровка Брестского 
повета [12, с. 15]. 

В 1936 году коммунисты-подпольщики начали собирать кроме взносов на 
МОПР еще и «испанские взносы», которые аккумулировались на местах. Па- 
раллельно со сбором средств распространялись слухи о том, что в Польше так- 
же скоро грянет война. В целом ряде деревень Полесского воеводства появи- 
лись организованные вооруженные группы молодежи, которые делали попытки 
прорваться на территорию СССР с целью в дальнейшем влиться в состав ин- 
тернациональных бригад на территории Испании. В частности, такие формиро- 
вания появились в деревнях Повить, Онисковичи, Головчицы Кобринского по- 
вета. Образованные группы нередко вступали в перестрелку с полицией и по- 
граничниками [13, с. 159; 13, с. 256]. 

Подобные явления могли быть довольно масштабными. Согласно отче- 
там полиции в 1928 году в Полесском воеводстве тайно прошли воинскую под- 
готовку 800 человек. Не исключено, что эта информация перекочевала из дру- 
гих отчетов. В частности, сообщения о том, что в окрестности Собибора Вло- 
давского повета с оружием военную подготовку прошли 800 человек [11]. Как 
бы ни было, а вооруженная борьба постоянно рассматривалась местным насе- 
лением в качестве одного из возможных сценариев. Возможности для диалога 
уменьшались. Напряжение выливалось в стихийные выступления- «восстания» 
(Новоселковское и т. п.). Администрация в свою очередь прибегала к пацифи- 
кациям, облавам, обыскам, массовым арестам, политическим судебным процес- 
сам, направлению в концлагерь. Ликвидация легальных форм общественной 
жизни усиливала позиции нелегальных организаций. Радикальная репрессивная 
политика вызвала ответную реакцию со стороны ее противников, раскачивая 
хрупкий гражданский мир. Напряженность в отношениях между администра- 
цией и представителями национальных движений имела латентный характер, 
которое было в состоянии перерасти в открытое противостояние лишь при бла- 
гоприятных для этого условиях. 

Противоречия усугублялись ассимиляторской политикой, открытым игнори- 
рованием со стороны правительства существования национальных меньшинств, от- 
сутствием возможности легально отстаивать свои интересы. Взрывоопасная ситуа- 
ция сложилась во второй половине 30-х годов: «Наиболее сознательные белорусы 
высказывают мнение о том, что Лагерь национального объединения является ис- 
ключительно польской организацией, поскольку в декларации идеологической полк. 
Коца отношение к белорусам не определено и нигде нет информации о том, что 
членом OZN может быть белорус или украинец» [16, с. 6]. 

Милитаризация общественных отношений в северо-восточных воевод- 
ствах польского государства явилась закономерным следствием общественных 
процессов начала ХХ века. Она сопровождалась созданием нелегальных воени- 
зированных организаций, накоплением оружия и иных ресурсов, необходимых 
для участия в вооруженном противостоянии. Ни масштабные разрушения, ни 
колоссальные жертвы Первой мировой войны не привели к абсолютному 
неприятию войны как способа разрешения конфликтов. Антивоенные настрое- 
ния, проявления пацифизма во второй половине 30-х годов ХХ в. уступали во- 
енной риторике. Милитаризация жизни активных представителей националь- 
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ных меньшинств в значительной мере предопределила характер исторических 
процессов в период Второй мировой войны, в т. ч. имевшие место в момент ее 
начала вооруженные выступления против польской администрации (Скидель- 
ское восстание и т. п.). 
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В статье описаны проявления милитаризации жизни национальных мень- 

шинств на территории Западной Белоруссии (1921–39 гг.) накануне Второй миро- 
вой войны. Деятельность парамилитарных организаций, тайная воинская под- 
готовка, накопление оружия готовили часть представителей национальных 
меньшинств к участию в военных действиях. Радикальные меры виделись эф- 
фективным методом решения ряда проблем. 
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Мемуарная литература, безусловно, является одним их наиболее интересных 
и информативных источников по изучению исторических событий. Не является ис- 
ключением и литература, посвященная событиям сталинградского сражения. 

Первые попытки анализа событий, приведших к катастрофе 6-ю полевую 
армию фельдмаршала Ф. Паулюса, были сделаны непосредственно после окон- 
чания сражения. Однако они  вряд ли будут интересны рядовому обывателю,   
т. к. содержат в основном военный анализ произошедших событий. Воспоми- 




