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СТАТУС И УСЛОВИЯ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО 

МЕНЬШИНСТВА В ПОЛЬШЕ В 1990-Х ГГ. 

 

В статье анализируется культурное развитие белорусского меньшинства в 

Польше, в частности, возможность обучения на родном языке (белорусском), сохранение 

национально-культурного наследия, что являлось неотьемлемой составляющей 

белорусско-польских отношений. В немалой степени взаимоотношения между Беларусью 

и Польшей определялись отношением польских властей к белорусским общественным 

объединениям и организациям, которые занимались созданием необходимых условий для 

развития языка, сохранения национально-культурной идентичности. Национальные 

меньшинства играли ключевую роль в развитии регионального сотрудничества между 

странами в различных сферах, особенно культурной. 

 

После принятия Верховным Советом 27 июля 1990 г. Декларации о 

государственном суверенитете белорусское государство и общественность стали больше 

уделять внимания вопросу о положении белорусского национального меньшинства в 

Польше. Именно разногласия по вопросу положения белорусского меньшинства в Польше 

были одной из причин не подписания Декларации об основах взаимоотношений между 

Беларусью и Польшей в период визита министра иностранных дел Польши 

К. Скубишевского в октябре 1990 г. в Беларусь. Приемлемая для двух сторон позиция по 

вопросу белорусского меньшинства была выработана в 1991 г. во время поездки в Польшу 

Председателя Совета Министров Республики Беларусь В. Ф. Кебича. В этот период была 

подписана Декларация о добрососедстве, взаимопонимании и сотрудничестве между 

Беларусью и Польшей В. Кебичем и польским премьер-министром Я. Белецким. 

Декларация предусматривала, что «оба государства будут принимать необходимые меры 

для улучшения положения национальных меньшинств: белорусского в Польше и 

польского в Беларуси, главным образом через предоставление возможности для 

свободного развития культуры, языка, вероисповедания, а также создание условий для 

всестороннего общественного и экономического развития» [1, с. 1].  

В этом направлении были сделаны первые шаги: белорусское руководство 

оказывало материальную помощь при строительстве Белорусского музея в Гайновке, а 

объединение белорусов мира «Бацькаўшчына» высылало в белорусские школы 

Белосточчины учебно-методическую, научную и художественную литературу. 

В 1991‒1992 гг. среди представителей белорусской диаспоры в Польше можно отметить 

творческую деятельность художника Л. Тарасевича, писателей В. Шведа, М. Гайдука, 

С. Яновича, А. Барского (А. Борщевского). В 1991 г. состоялась Люблинская 

конференция, на которой белорусские ученые и ученые-белорусы Польши обсудили 

вопросы исторического и культурного развития народов бывшей Речи Посполитой. 

В декабре 1992 г. состоялось первое собрание белорусов ближнего зарубежья, на 

котором присутствовало свыше 300 делегатов и гостей-представителей национальных 

организаций и землячеств из республик бывшего Советского Союза, а также из Польши. 

На собрании обсуждались вопросы возрождения белорусской нации, группирования 

белорусов, находящихся за пределами республики между собой, и взаимодействия 

с Отечеством [2, с. 74]. 
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Конкретным шагом в решении проблемы национальной диаспоры стало 

укрепление прав белорусов зарубежья в ряде законодательных актов республики и 

международных соглашениях, начало разработки государственной программы 

«Белорусы в мире», концепция которой и была представлена на собрании белорусов 

ближнего зарубежья. Принятие законов о гражданстве (октябрь 1991 г.), порядке 

выезда и въезда в республику дали возможность сохранить гражданство Республики 

Беларусь при переселении на постоянное место жительство за границу, замужестве, 

возможность получить образование, работать по контракту. В 1990 г. одной из проблем 

увеличения белорусской диаспоры за границей стала проблема нелегальной эмиграции, 

практически беззащитной. При отсутствии закона о выезде-въезде значительные 

размеры приобрела нелегальная эмиграция белорусов именно на сезонные работы в 

Польшу. В связи с этим и с целью государственного регулирования миграции, охраны 

прав беженцев, мигрантов-рабочих в июле 1992 г. было принято постановление 

правительства о создании Государственной миграционной службы при Госкомитете по 

труду и социальной защите населения [2, с. 76‒77]. 

Очевидной стала и необходимость организации работы по охране интересов 

белорусов зарубежья и граждан Беларуси на основе межгосударственных договоров, 

двусторонних межправительственных соглашений, постоянного диалога и 

согласования позиций по вопросу национальных меньшинств. Первым таким актом 

стал Договор о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве, подписанный с 

Польшей в июне 1992 г. и ратифицированный в феврале 1993 г. Верховным Советом 

Беларуси. На основе данного договора предусматривалось обеспечение белорусскому 

национальному меньшинству в Польше соответствующих условий для развития 

родного языка, культуры, свободы вероисповедания, сохранения традиций. 

Так, в Польше белорусское меньшинство проживает на Подляшье (Подляское 

воеводство), которое во второй половине ХХ в. подверглось очень сильной ассимиляции 

и насчитывало около 50 тыс. человек, о чем свидетельствуют данные, приведенные 

в таблице [3]. Большинство белорусского меньшинства проживает в юго-восточной части 

Подляского воеводства, прежде всего в Бельском, Гайновском, Белостоцком и Сокольском 

районах. Именно здесь часть молодежи нацменьшинства учится на белорусском языке или 

изучает этот язык как дополнительный предмет. Так, в 1994 / 1995 учебном году 

белорусский язык в течение трех раз в неделю изучали около 3000 учащихся. Большая 

часть из них изучала белорусский язык в учреждениях образования городов Гайновка, 

Бельск Подляский, гминах Орля и Клейники [4, с. 18]. В г. Гайновка (Хайнувка) и в ряде 

гмин Подляшья (Хайнувка, Чиже и Наревка Хайнувского повята, Орля Бельского повята) 

белорусский язык признан официальным, функционирует Гайновский музей и центр 

белорусской культуры. Культурным центром для белорусов Польши является столица 

региона ‒ Белосток, но представители белорусской интеллигенции проживают и в других 

регионах, это города Варшава, Люблин, Ольштын, Гданьск. Главную группу белорусской 

интеллигенции составляет политическая элита ‒ около 34 % белорусского меньшинства, 

оставшиеся 50 % ‒ сельское население.  

Таблица ‒ Географическое расположение и численный состав белорусов Польши  
 

Название 
воеводства 

Название города / гмины Кол-во 
человек 
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человек (%) 
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 Белосток 7434 2,55 
Бельск-Подляски 5602/3601 20,66/46,68 
Бяловежа 314 11,54 
Боцьки 414 8,11 
Вышки 109 2,10 
Гродзиск 98 2,02 
Грудек 1393 23,07 
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Дубиче-Церкевне 1677 81,33 
Заблудув 990 8,48 
Клещеле 1283 41,83 
Крынки 117 3,20 
Кузница 47 1,05 
Мельник 116 4,17 
Милейчице 310 13,09 
Михалово 1072 14,17 
Нарев 2226 49,23 
Наревка 1985 47,27 
Новы-Двур 34 1,10 
Нужец-Стацья 805 16,36 
Орля 2514 68,93 
Семятыче 236/181 1,54/2,72 
Сокулка 149 0,55 
Супрасль 387 3,22 
Хайнувка 5954/2917 26,41/64,91 
Черемха 1098 28,71 
Чиже 2280 81,81 
Шудзялово 176 4,86 
Юхновец-Косцельны 496 3,95 

Всего  46 015 22,12 
Примечание: 5602 / 3601 ‒ количество белорусов, проживающих в городе Бельск-Подляски / 

количество белорусов в гмине Бельск-Подляски. 
Источник: Stan i struktura ludności // Główny Urząd Statystyczny [Electronic resource]. ‒ Mode of 

access: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx. ‒ Date of access: 17.02.2016. 

 

В регионе действуют «Белорусское общественно-культурное товарищество», 

«Белорусское объединение студентов», а также различные локальные организации, 

занимающиеся вопросами образования, обучения, сбором фольклорного материала. БОКТ 

издает «Календарь белорусский», в котором освещается общественная жизнь и проблемы 

белорусского меньшинства, а БАС проводит ежегодный популярный фестиваль рок-

музыки «Басовище». Всего в воеводстве насчитывается 15 общественных организаций: 

«Товарищество белорусских журналистов», «Белорусское литературное товарищество 

″Беловежа″», «Товарищество сотрудничества ″Польша ‒ Восток″», Товарищество 

«Польша ‒ Беларусь», Центр славянской культуры, Фонд добрососедства, Союз белорусов, 

Союз белорусской молодежи и др. Все перечисленные выше организации свидетельствуют 

о том, что белорусы Польши стараются принимать активное участие в общественной 

жизни региона, а также сохранять национально-культурное наследие.  

В соответствии со статьей 21 Закона о радиовещании и телевидении 1992 г. было 

создано региональное телевидение TVP 3, которое транслирует программы для 

национальных меньшинств Польши. К таким телепрограммам относится передача 

«Белорусская неделя». Программа транслируется в Белостоке с 1997 г., а до этого 

выходила в рамках журнала «Сами о себе». С 2004 г. программа является еженедельной 

телепередачей, в которой рассказывается о важнейших событиях из жизни польских 

белорусов, касающихся экономики, культуры, самоуправления, длительность ее составляет 

20 минут. Еще одной программой, правда, на польском языке является телепередача об 

истории и жизни Православной Церкви на Подляшье ‒ «У истоков веры» [4, с. 23].  

С 1995 г. на государственном уровне большое внимание уделяется проблеме 

становления и развития культуры белорусского меньшинства в Польше. Деятельность 

в этом направлении осуществляется в рамках постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «Об утверждении программы сотрудничества с белорусским 

национальным меньшинством в Польше ″Белорусы в Польше″». Ежегодно 

10‒15 коллективов любительского творчества выезжают в Польшу с концертными 

программами по приглашению БОКТ. Белорусы Польши также организовывают много 
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культурных мероприятий. Среди них самыми популярными являются фестиваль рок-

музыки «Басовище», фестиваль «Белорусская песенка», фестиваль песни и поэзии 

«Бардовская осень», «Праздник белорусской культуры», «Купалье». 

Таким образом, польское правительство стремилось обеспечить благоприятные 

условия для сохранения, развития и выражения национальной, культурной, языковой и 

этнической самобытности белорусов Польши, свободы вероисповедания. Однако 

необходимо отметить, что на протяжении 1990-х гг. в Польше количество изучающих 

белорусский язык польских белорусов систематически уменьшалось. В некоторой степени 

исследователи объясняют это демографическим спадом, но отмечают все больше 

усиливающееся явление ассимиляции белорусского меньшинства. Следовательно, не 

последнюю роль в уменьшении числа белорусских поляков сыграла и активная политизация 

польской идентичности в Беларуси, спровоцированная действиями самой Польши. 
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