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Summary 

The object of the article is the legal policy of the Belarus national leaders 

on the territory under the Polish occupied from 1919 to beginning 1922 – from 

elections to the self-government until election to the Middle Lithuanian Sejm. 
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Оккупационный режим, установленный гитлеровцами в 1941 г. на 

территории Беларуси, являлся средством осуществления политики, 

направленной на порабощение и истребление завоѐванного народа. Чтобы 

легче сломить его сопротивление были созданы новые искусственные 

границы. Территория Гродненщины оказалась в составе трѐх различных 

административных зон. Восточные районы были присоединены к 

генеральному округу «Беларусь», часть северо-западных отнесена к 

генеральному округу «Литва», западные включены в округ «Белосток», 

являвшийся частью Восточной Пруссии. 

Учитывая многонациональный состав населения республики, 

нацисты применяли испытанную тактику «разделяй и властвуй» и 

временно переходили от террора к лояльной политике в отношении 

какой-либо этнической общности. В первые месяцы оккупации на 

территории Западной Беларуси была развѐрнута кампания по т.н. 

«восстановлению польскости». Полякам, с учѐтом их более высокого 

образовательного уровня, отдавалось преимущество при назначении на 

должности в местные органы власти. Создавшуюся благоприятную 

обстановку использовало в своих целях польское антифашистское 

подполье - Союз вооружѐнной борьбы, позже преобразованный в Армию 

Крайову (АК). Подполье внедряло своих людей в оккупационные 

учреждения и организации. 

Однако с осени 1941 г. национальная политика оккупантов начинает 

изменяться. Управление территорией Беларуси было передано 

гражданской администрации. Согласно инструкций руководителя 

Министерства оккупированных восточных областей А.Розенберга 

политическая ставка делалась на этнические меньшинства бывшей 

Польши. Соответственно в генеральном округе «Беларусь» гитлеровцы 

перешли к опоре на белорусский элемент, в генеральном округе «Литва» - 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 29 

на литовский. [1]. С конца 1941 г. началось массовое увольнение поляков 

из государственной службы. 

С установлением фашистского режима часть оккупированного 

населения связало с ним свои надежды на образование независимых 

государств. Создавались коллаборационистские организации, которые, по 

замыслу оккупантов, должны были установить связь между властями и 

этническими группами. Вместе с тем, оказывая поддержку национальным 

движениям, гитлеровцы не предоставляли им серьѐзных властных 

полномочий. Первоначально германское руководство рассчитывало 

выиграть войну своими силами. Однако после поражения вермахта под 

Москвой стало очевидным, что война затягивалась. Это, вместе с 

активизацией советского партизанского движения, заставило оккупантов 

пойти навстречу намерениям коллаборационистов создать свои 

военизированные формирования. В 1942 г. в генеральном округе 

«Беларусь» был образован белорусский «Вольный корпус самоаховы», 

подобно литовской и украинской «самооборонам». Создаваемые 

коллаборационистами как реальный фактор своей власти 

военизированные формирования, стали в первую очередь орудием 

осуществления нацистской политики. Их использовали в борьбе с 

антифашистским движением и карательных акциях против мирного 

населения. 

В мае 1942 г. на территории Беларуси оккупанты разворачивают т.н. 

«Поленакцион» - антипольскую кампанию террора. Белорусские 

национальные комитеты, «Белорусская народная самопомощь», 

белорусская полиция и СД принимали активное участие в 

преследованиях поляков. 

Шовинистическая деятельность также осуществлялась на 

белорусских землях, присоединѐнных к генеральному округу «Литва». 

Играя на чувстве обиды литовцев за довоенные события, гитлеровцы 

поддерживали антипольскую и антибелорусскую деятелъностъ литовской 

администрации. С декабря 1942 г. на территории генерального округа 

«Литва» началось выселение поляков и передача их хозяйств литовцам. 

По настоянию командования Виленского округа АК в средствах массовой 

информации Англии была развѐрнута кампания, направленная против 

репрессий литовских коллаборационистов по отношению к полякам [2, 

s.99]. 

Политика оккупационных властей способствовала разжиганию 

вражды между значительной частью литовского и польского населения. 

Существенно отличалась в отношении коллаборационистов позиция 

белорусского населения. Белорусское национальное движение, 

скомпрометировавшее себя в общественном мнении пособничеством 

оккупантам, не имело влияния на белорусское население. Неоднозначным 
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было отношение белорусов к польскому движению Сопротивления. 

Наряду с участием в рядах советских партизан и подпольщиков, 

значительное число белорусов сражалось с захватчиками в составе АК. 

Приказ Главного командования АК разрешал приниматъ в еѐ ряды 

исключительно поляков. Однако на территории Беларуси только в 

Белостокском округе АК преобладало местное польское население. В 

остальных округах со смешанным населением придерживаться указаний 

центра было сложно. С самого начала войны в антифашистской борьбе 

АК вместе с поляками активно участвовали белорусы-католики. Кроме 

католиков в отрядах АК было много и православных белорусов. 

Например, в Новогрудском округе АК православные белорусы 

составляли до 30-40 % личного состава партизанских формирований [3]. 

Пришедшую в Западную Беларусь в сентябре 1939 г. Красную 

Армию белорусское население встречало с надеждой на лучшую жизнь. 

Однако вскоре социально-экономическая политика и массовые репрессии 

значительно изменили отношение части белорусов к советской власти. 

Некоторые из них своѐ будущее стали связывать с восстановлением 

прежнего польского государства. 

В 1943 г. произошла некоторая эволюция оккупационной политики в 

национальном вопросе. Приближение Красной Армии к границам 

Беларуси и активизация антифашистского сопротивления вызвали 

попытки гитлеровцев расширить сотрудничество с национальными 

движениями. В тот же период в Западной Беларуси обостряется 

конфронтация между советскими партизанами и АК, что стремились 

использовать в своих целях оккупанты. В декабре 1943 г. были 

заключены два соглашения между гитлеровцами и командирами 

соединений Новогрудского Округа АК о ненападении. Узнав об этом, 

Главное командование АК распорядилось прекратить сотрудничество с 

немцами и провести следствие в отношении этих командиров [4]. 

Понимая неизбежность поражения Германии в войне, 

марионеточные правительства и национальные организации также искали 

новых союзников с целью создания антисоветского фронта. В конце 1943 

г. начали отступать с антипольского курса белорусские национальные 

комитеты в Белостокской области, исключая комитет в г. Белостоке [5]. 

В 1942-1944 гг. состоялось 12 польско-литовских переговоров в 

Вильнюсе, Каунасе и Варшаве. С польской стороны в них принимали 

участие руководители АК и ведущие политические партии. Литовскую 

представляли различные независимые и коллаборационистские 

организации и партии [6]. 

Польское подполье предпринимало также попытки установить 

сотрудничество с белорусским национальным движением. В середине 

1942 г. руководство АК начало пропагандистскую акцию среди польского 
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и белорусского населения с целью формирования настроений взаимной 

доброжелательности, подготовки к объединению для антифашистской 

деятельности. Эта акция, к которой проявлял интерес лично Главный 

комендант АК С.Ровецкий, не достигла ожидаемых результатов, но 

ускорила начало проведения переговоров с Партией белорусских 

националистов, возглавляемых Я.Станкевичем. В 1942-1943 гг. между 

сторонами состоялись три встречи в Минске, Варшаве и Вильнюсе. 

Подобно польско-литовским переговорам они завершились 

безрезультатно [7]. 

Однако отдельные случаи взаимодействия между польским 

движением Сопротивления и белорусскими коллаборационистами всѐ же 

имели место. Используя довоенные знакомства, разведка АК проникла в 

высшие эшелоны оккупационной власти генерального округа «Беларусь». 

Минский бургомистр В.Ивановский оказывал содействие работе 

польских разведчиков и устроил их во главе с руководителем минской 

резидентуры АК Г.Липинъской на высокие должности в белорусскую 

управу. Это позволило иметь доступ к хозяйственной информации 

военного значения [8]. Правда такие факты имели эпизодический 

характер. 

Общим в позициях представителей национальных движений на 

переговорах было признание СССР своим главным врагом в условиях 

краха военной мощи Германии. Поэтому будущее их народов 

связывалось с поддержкой западных альянтов. С 1943 г. польское и 

литовское подполья, как и ОУН-УПА на Украине, начали подготовку 

вооружѐнных восстаний для захвата власти в момент отступления 

германских войск. Расчѐт был на то, что демонстрация политического 

веса национальных движений станет веским аргументом в переговорах 

западных стран с СССР о будущем Европы. Однако установить между 

собой сотрудничество представителям национальных кругов не удалось. 

В первую очередь существенное расхождение в их программах 

заключалось в вопросе о послевоенных границах государств.  

Несмотря на отдельные случаи взаимодействия, острые конфликты 

между национальными движениями продолжались до конца войны. 

На 1944 г. приходится активизация деятельности АК на территории 

Беларуси, преимущественно в северо-западных районах. Так, согласно 

оккупационным источникам, в гебиткомиссариате Лида в результате 

террористических актов АК было полностью ликвидировано влияние 

белорусских политических сил [9]. Гитлеровцам было трудно подобрать 

на руководящие должности в администрацию лиц белорусской 

национальности. Здесь также была сорвана мобилизация в Белорусскую 

краевую оборону. 

В тот же период усиливается борьба АК с литовскими 
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коллаборационистами, в первую очередь с формированиями генерала 

П.Плехавичюса. С марта 1944 г. батальоны П.Плехавичюса основывали 

сеть своих гарнизонов на территории генерального округа «Литва», 

включая и северо-западные районы Гродненщины. Одновременно ими 

были развѐрнуты карательные акции, преимущественно против местного 

польского населения. 

В апреле - мае 1944 г. отряды Виленского округа АК одержали ряд 

побед над корпусом Плехавичюса. Решающий удар по нему был нанесѐн 

в Мурованой Ошмянке и Толминово в ночь с 13 на 14 мая 1944 г. Здесь 

была разбита половина общего количества литовских батальонов [10]. 

Оставшаяся часть была расформирована немцами. 

Одновременно с борьбой против литовских формирований весной 

1944 г. партизаны АК осуществляли акции по разоружению литовских 

деревень, вооружѐнных немцами [2, s.217]. Аковцы также изгоняли семьи 

литовских осадников с земель, конфискованных немецкими властями у 

поляков [11]. 

Литовское население в основном враждебно относилось к АК и 

содействовало гитлеровцам и литовским коллаборационистским силам в 

борьбе с польским движением Сопротивления. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что гитлеровская 

политика в Беларуси, направленная на разжигание межнациональной 

розни, не увенчалась успехом. Имевшие место конфликты на этнической 

почве, как польско-литовский в отдельных районах Гродненщины, 

носили локальный характер. Как и белорусский народ, Армия Крайова 

вела смертельную схватку с агрессором и его пособниками, внеся 

реальный вклад в победу антифашистского фронта. 
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Резюме 

Статья посвящена межнациональным отношениям на территории 

Западной Беларуси в период гитлеровской оккупации. Автором 

рассматривается эволюция немецко-фашистской политики в 

национальном вопросе. В работе раскрываются борьба и взаимодействия 

польской Армии Крайовой с оккупационным режимом и национальными 

движениями. 

Summary 

Kraiova army and national communities  

of the grodno area during german occupation (1941-1944) 

Barabash V.V.  

The article deals with the international relations on the territory of the 

Western Byelorussia during the Hitlerites occupation. The author observes the 

evolution of the national problem within the German fascist occupation policy. 

The struggle and cooperations of the Polish Kraiova Army with Hitlerites 

regime and national movements are shown in this paper. 
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Канфесійная палітыка савецкай дзяржавы ў пасляваенныя гады 

характарызавалася ўзмацненнем дыктату над усімі рэлігійнымі 

арганізацыямі і імкненнем абмяжаваць іх уплыў на мясцовае 

насельніцтва. З гэтай мэтай у 1944 г. быў створаны Савет па справах 

рэлігійных культаў пры ўрадзе СССР [1, с.155]. Найбольшы ціск з усіх 

хрысціянскіх канфесій у пасляваенны час адчуваў каталіцкі касцѐл, які 

разглядаўся прадстаўнікамі савецкай улады, як ―наиболее реакционный 

из всех религиозных культов, существующих в БССР‖ [2, ф.4, воп.62, 

спр.69, а.8]. Такая пазіцыя была вельмі зручнай для абгрунтавання 

рэпрэсіўнай палітыкі ў дачыненні да каталіцкага касцѐла. У сувязі з гэтым 

разгарнулася кампанія па закрыццю касцѐлаў. У выніку яе ва ўсходніх 

абласцях БССР у 1949 г. не засталося ніводнага дзейнага касцѐла, а ў 

заходніх абласцях колькасць касцѐлаў скарацілася амаль удвая (у 1939 г. 

налічвалася 416 касцѐлаў, а на 1.07.1949 г. – ужо 231) [2, ф.4, воп. 62, 

спр.70, а.6]. Колькаць касцѐлаў працягвала скарачацца і ў наступныя 

гады. Частка зачыненых касцѐлаў пачала выкарыстоўвацца пад 

культурна-асветніцкія ўстановы і нават пад зернясховішчы. Так, згодна са 
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