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Языковое законодательство 
в межвоенной Польше как элемент 
национальной политики: 
историография проблемы

Language legislation in interwar 
Poland as an element of national 
policy: historiography of the problem

А. Н. Загидулин А. N. Zagidulin

Аннотация
Статья посвящена языковой политике Польши как элемен-
ту национальной политики. Автор рассматривает между-
народные договоры по защите национальных меньшинств, 
конституцию Польши 1921 г. и принятые 31 июля 1924 г. 
законы «О государственном языке и рабочем языке в го-
сударственных учреждениях и учреждениях самоуправ-
ления», «О языке и организации школьной работы для на-
циональных меньшинств», «О языке в судах, прокуратуре 
и нотариальных учреждениях». 
Во Второй Польской республике треть населения состав-
ляли национальные меньшинства, для соблюдения прав 
которых польским сеймом были приняты данные законы. 
Законы предусматривали ограниченное использование 
польскими госслужащими в своей деятельности языков 
национальных меньшинств – литовского, белорусского 
и украинского. В силу своей непоследовательности и по-
ловинчатости законы фактически не выполнялись и вы-
зывали недовольство как среди представителей нацио-
нальных организаций, так и у большинства политических 
кругов Польши. Среди историков и в публицистике законы 
«О языке...» также порождали дискуссию. Большинство 
исследователей считает, что польское языковое законода-
тельство ставило своей целью не улучшить реально поло-
жение национальных меньшинств, а лишь имитировать их 
защиту, чтобы сформировать позитивный образ «демокра-
тической» Польши на международной арене.

Abstract
The paper deals with the language policy of Poland as an 
element of national policy. The international treaties on the 
protection of national minorities, the Constitution of Poland 
of 1921 and the laws adopted on July 31, 1924 “On the State 
language and working language in State institutions and 
self-government institutions”, “On language and organiza-
tion of school work for national minorities”, “On language in 
courts, prosecutor’s office and notary institutions” are con-
sidered.
In the Second Polish Republic, one third of the population 
consisted of national minorities, for whose rights the Polish 
Sejm adopted these laws. The laws provided for the limit-
ed use of the languages of national minorities – Lithuani-
an, Belarusian and Ukrainian. In certain cases, Polish civil 
servants were required to use the languages of national 
minorities in their activities. Due to their inconsistency and 
half-heartedness, the laws were not actually implemented 
and caused discontent both among representatives of na-
tional organizations and among the majority of Polish po-
litical circles. Among historians and in journalism, the laws 
“On Language...” also caused a discussion. Most researchers 
believe that the Polish language legislation did not aim to 
actually improve the situation of national minorities, but only 
to imitate their protection in order to form a positive image of 
a “democratic” Poland in the international arena.
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Польская республика восстановила свою независи-
мость по итогам Первой мировой войны в 1918 г. В резуль-
тате польско-советской войны 1919–1920 гг. по Рижско-
му мирному договору в состав Польши вошли Западная 
Беларусь и Западная Украина. После 1921 г. около трети 
населения Польши представляли национальные меньшин-
ства, большинство из которых составляли украинцы, евреи 

и белорусы. Важным условием для полноценного развития 
государства и общества в данной ситуации является необ-
ходимость проведения взвешенной национальной полити-
ки. Основой государственной политики является политика 
в области государственного языка и сферы использования 
языков национальных меньшинств. В данном исследова-
нии будут рассмотрены языковая политика межвоенной 
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Польши на примере белорусов и оценка ее в советской, 
белорусской и польской историографии.

Правовой статус белорусов в польском государстве 
определялся рядом международных соглашений. В пер-
вую очередь, это был трактат о национальных и религиоз-
ных меньшинствах, так называемый Малый Версальский 
договор, подписанный Польшей 28 июня 1919 г. Данный 
договор считался одним целым с мирным Версальским до-
говором, заключенным по итогам Первой мировой войны, 
и был обязателен для всех государств, подписавших Вер-
сальский мир. Данный трактат гарантировал всем гражда-
нам Польской Республики, независимо от расы, языка, ве-
роисповедания, равенство перед законом и возможность 
пользоваться гражданскими и политическими правами. 
Аналогичные соглашения с державами-победителями 
(Англией и Францией) подписали Чехословакия, Греция, 
Югославия, Румыния, а позже Албания, Эстония, Литва 
и Латвия. Трактатом предусматривалось, что со стороны 
государства не будет создаваться никаких ограничений 
в организации религиозной практики любого исповеда-
ния, в применении не польского языка в частных, торговых 
и религиозных отношениях, в прессе, судах и обществен-
ных акциях, в работе просветительских, благотворитель-
ных и религиозных организаций. Польское правительство 
должно было обеспечить гражданам с непольским родным 
языком, которые составляли значительную группу населе-
ния данного города или района, начальное обучение их 
детей на родном языке. Также в таких регионах прави-
тельство должно было обеспечить меньшинствам выделе-
ние финансовых средств из государственного и местного 
бюджетов на воспитательные, религиозные и благотвори-
тельные цели [1, с. 173].

Гарантом выполнения принципиальных постановле-
ний трактата была Лига Наций. Согласно договору, все 
недоразумения между Польшей и другим государством 
относительно прав меньшинств считались спорами меж-
дународного характера и подлежали компетенции Между-
народного Трибунала справедливости [там же, c. 193–194]. 
Обязательства, возложенные на Польшу трактатом, могли 
быть изменены только с согласия большинства Совета 
Лиги Наций. Согласно статье 12 трактата, обратить вни-
мание Совета на нарушение или угрозу нарушения како-
го-либо из обязательств имел право только член Совета. 
В этом случае Совет мог действовать только после под-
тверждения факта нарушения или его угрозы [там же, 
с. 195]. Как видим, не был создан механизм, по которому 
национальные меньшинства сами могли бы обращаться в 
Совет Лиги Наций. Упомянутое соглашение также имело 
ряд неточностей. Ограничением прав национальных мень-
шинств было отсутствие в тексте договора самого термина 
«национальное меньшинство», а только использование по-
нятий «расовые, языковые и религиозные меньшинства», 
для них не предусматривалось никакой автономии. Не 
было конкретизировано, насколько «значительной» долж-
на быть компактно проживающая группа представителей 
языковых меньшинств, чтобы она могла претендовать на 
школу на своем языке. Неясность некоторых формулиро-

вок договора создавала условия для неоднозначной ин-
терпретации положений трактата.

В статье 1 Малого Версальского трактата Польша дава-
ла гарантию, что ни один закон, ни одно распоряжение или 
действие государственной администрации не будет рас-
ходиться с положениями трактата. Эти положения были 
отражены, в основном, в конституции 17 марта 1921 г. и про-
дублированы в конституции 1935 г. [2, c. 62].

Права белорусов Республики Польши юридически за-
щищались, хотя довольно размыто и обобщенно, и в Риж-
ском мирном договоре, заключенном 18 марта 1921 г. по 
итогам советско-польской войны между РСФСР и Укра-
иной, с одной стороны, и Польшей – с другой. В статье 
7 договора утверждалось, что Польша представляет ли-
цам русской, украинской и белорусской национально-
стей на основе равноправия национальностей все права, 
обеспечивающие свободное развитие культуры, языка 
и выполнение религиозных обрядов. Утверждалось, что 
русские, украинцы и белорусы имеют право в пределах 
внутреннего законодательства культивировать свой род-
ной язык, организовывать и поддерживать свои школы, 
развивать свою культуру и образовывать с этой целью 
общества и союзы. Однако в договоре ничего не говори-
лось о том, что Польское государство должно было само 
создавать школы на языках национальных меньшинств 
[3, с. 258].

Национальная политика Польши по отношению к бело-
русам широко освещена как в польской, так и белорусской 
историографии, причем часто даются почти противопо-
ложные оценки [4, 5]. Языковая политика является ос-
новой национальной политики. Национальная политика, 
проводимая польским правительством, была направлена 
на ассимиляцию украинцев и белорусов. Однако ее реали-
зация оказалась непоследовательной: довольно жесткие 
меры чередовались с относительно либеральными шага-
ми. Одну из самых либеральных и неоднозначных попыток 
решения национального вопроса польское правительство 
предприняло в 1924 г. Несмотря на то, что государственный 
язык в Польше по Конституции был один – польский – 31 
июля 1924 г. польский сейм утвердил Законы «О государ-
ственном языке и рабочем языке в государственных уч-
реждениях и учреждениях самоуправления», «О языке 
и организации школьной работы для национальных мень-
шинств», «О языке в судах, прокуратуре и нотариальных 
учреждениях», которые официально предусматривали 
ограниченное использование языков украинцев, белору-
сов и литовцев на определенной территории.

Закон «О языке и организации школьной работы для 
национальных меньшинств» предусматривал создание 
как белорусскоязычных школ, так и двуязычных белорус-
ско-польских школ – так называемых «утраквистических 
школ». Закон «О государственном языке и рабочем языке 
в государственных учреждениях и органах самоуправ-
ления» установил, что делопроизводство во всех госу-
дарственных учреждениях должно вестись на польском 
языке (статья 1). Однако на территории, определенной 
как место проживания национальных меньшинств, пред-
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ставителям этих меньшинств разрешалось пользоваться 
родным языком письменно или устно и, кроме того, требо-
вать ответа на нем от административных органов 1-й и 2-й 
инстанций, городских магистратов, поветовых и воеводских 
управлений (статья 3). Гмины (органы сельского самоуправ-
ления) вообще обязывались отвечать на языке заявления 
без пожелания просителя. Местный язык разрешалось 
использовать на заседаниях гминных и городских сове-
тов, районных и воеводских сеймов. Протоколы заседаний 
могли вестись на двух языках, если совет примет такое 
решение (статья 4) [6, с. 1094]. Как видим, заботы об ис-
пользовании родного языка были возложены на самих 
белорусов, украинцев и литовцев. Закон о языке в судах, 
прокуратуре и нотариальных учреждениях декларировал 
право физических и юридических лиц использовать род-
ной язык в этих учреждениях. Однако сфера использо-
вания языков меньшинств была ограничена до минимума. 
Предусматривались провокационные ситуации. Пункт 
3 статьи 2 гласил, что если одна из сторон представила 
в суд заявление на родном языке, а противоположная сто-
рона потребовала перевода документа на польский язык, 
то первая из сторон обязана представить переведенный 
вариант в течение 14 дней. Предыдущее заявление и все 
связанные с ним судебные процедуры считались недей-
ствительными. Днем подачи считается день подачи пере-
вода [7, с. 1206]. Обязанностью суда было следить, чтобы 
сторона, не понимающая языка, используемого в суде, не 
понесла никаких потерь при юридической защите своих 
прав. 

Данные законы вызвали большой резонанс среди со-
временников. Во время обсуждения законов и после их 
принятия сеймом в польской прессе разгорелась дис-
куссия. Националистические польские партии посчитали 
законы слишком прогрессивными, преждевременными, 
к чему не готовы сами нацменьшинства. Например, ано-
нимный автор статьи, размещенной в газете правого толка 
«Dziennik Wileński», отказывает в существовании такому 
народу, как белорусы, он возмущен тем, что правительство 
«выдумывает новые меншинства и языки, неизвестные до-
селе ни этнографам, ни лингвистам» [8]. Представителей 
белорусов в сейме возмутила юридически определенная 
зона их компактного расселения в Польском государстве, 
на которой действовали упомянутые правовые нормы: 
территория Полесского, Новогрудского, Виленского вое-
водств, а также Гродненского и Волковыского уездов Бе-
лостокского воеводства. Это отметил глава Белорусского 
депутатского клуба в сейме Б. Тарашкевич в своей речи 
9 июля 1924 г. при обсуждении проекта закона о языках. 
Он указывал, что как минимум четыре уезда с белорусским 
населением – Бельский, Белостокский, Сокольский и Авгу-
стовский – не попадают под действие упомянутых законов 
[9, с. 157–158].

Территория проживания белорусов была определе-
на авторами Законов на основе материалов переписи 
1921 г., ставившей целью сократить численность белору-
сов и максимально увеличить польское население. Поэ-
тому результаты переписи были искажены, что отмечают 

даже современные польские исследователи, в частности 
демограф П. Эберхардт [10, с. 61]. Разные исследователи, 
в том числе П. Эберхардт, пытаются определить реальную 
численность и районы проживания белорусов в то время, 
но сделать это можно лишь путем выдвижения предполо-
жений.

Из-за различия критериев законы «О языке...» от 
31 июля 1924 г. неоднозначно оцениваются в послевоенной 
и современной исторической литературе. Данная проблема 
была затронута польскими авторами в контексте изучения 
национальной политики правительства Польши. Извест-
ный польский историк А. Хойновский в целом характеризу-
ет законы положительно, хотя и отмечает, что они не могли 
полностью удовлетворить требования белорусов, украин-
цев и литовцев, но способствовали активизации позиций 
белорусского и украинского населения, поскольку основ-
ная забота об использовании предоставленных прав воз-
лагалась на самих заинтересованных лиц. По его мнению, 
законы существенно отличались по духу от программных 
установок правящей в тот момент партии национал-де-
мократов, не воспринимавших белорусов и украинцев как 
отдельные народы, и были для них слишком прогрессив-
ными [11, с. 38]. 

Польский исследователь Я. Е. Милевский утверждает, 
что законы могли сделать шаг вперед в решении проблем 
славянских меньшинств, но в силу своей половинчатости 
не удовлетворили ни одну из противоборствующих сто-
рон [12, с. 364]. К. Гомулка однозначно называет законы 
попыткой ассимилировать поляками население Западной 
Белоруссии [13, c. 112]. В. Мих, характеризующий польские 
правые партии как националистические за их стремление 
к «национальному государству», тем не менее отмечает, 
что законы гарантировали этническим меньшинствам 
определенные языковые права [14, с. 102]. Автор учебни-
ка по истории Польши М. Эккерт утверждает, что местные 
власти, с презрением относившиеся к представителям эт-
нических меньшинств, легкомысленно восприняли права, 
предоставленные им законами, и по большей части иг-
норировали их [15, с. 168]. Белорусский историк в Поль-
ше Е. Миронович в своем обобщающем труде «Новейшая 
история Беларуси» отмечает положительные цели зако-
нов, которые были приняты «для разрядки напряженно-
сти», но решали вопрос лишь формально [16]. В своей кни-
ге «Белорусы в Польше» Е. Миронович по поводу законов 
отмечает, что намерения ввести белорусский язык в офи-
циальный обиход не выходили за рамки дискуссий и про-
ектов [17, с. 36]. Е. Миронович более подробно проанали-
зировал закон, регулирующий школьное образование для 
этнических меньшинств, и признал, что хотя закон и соз-
давал формальные условия для обучения на белорусском 
языке, он содержал ряд положений, которые позволяли 
администрации ограничивать развитие такого школьного 
образования. В монографии «Белорусы и украинцы в по-
литике лагеря пилсудчиков» Е. Миронович анализирует 
обстоятельства и цели принятия законов 1924 г. По его 
мнению, премьер-министр Польши В. Грабский понимал, 
что одними репрессиями исправить тяжелое положение 



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 6 (72), 2024
Серия «История и филология»

www.izvestia.komisc.ru
47

1924 г. в восточных воеводствах невозможно. Тогда встал 
вопрос, как завоевать лояльность белорусов и украинцев, 
ничем не жертвуя взамен. Задача заключалась в созда-
нии таких уступок национальным меньшинствам, которые 
не ослабляли бы позиции Польши на данных территориях 
и в то же время повышали бы доверие к государству [18, 
с. 17–18]. 

Историк В. Слешиньский в обзорной монографии, по-
священной Полесскому воеводству, считал, что законы 
должны были, по мнению их авторов, «реабилитировать 
положение в деревне». В. Слешиньский оценивает их как 
компромиссное решение, которое должно было, с одной 
стороны, не ослабить польское господствующее поло-
жение, а с другой – не склонить непольское население 
к антагонизму. В. Слешиньский отмечает, что инициатор 
и один из авторов реформы министр религий и народного 
образования С. Грабский считал национальное образова-
ние важнейшим фактором формирования польского со-
знания и строительства польского государства. Согласно 
С. Грабскому, создание и поддержание культурной столи-
цы национальных меньшинств не входило в националь-
ные интересы Польши [19, с. 204–205]. Польский историк 
и журналист М. Куркевич в своей монографии «Sprawy 
białoruskie w polityce rządu Władysława Grabskiego» («Бе-
лорусские проблемы в политике правительства Владис-
лава Грабского») [20] анализирует деятельность кабинета 
министров Польши под руководством В. Грабского по ре-
шению национального вопроса в отношении белорусов. 
В книге доказывается, что языковые законы были лишь 
одной из мер по урегулированию ситуации в регионе. 
Более того, были и меры, предусматривавшие решение 
проблем силовым путем, например, создание Погранич-
ного корпуса. Белорусский историк А. Пашкевич в своей 
рецензии на книгу М. Куркевича критикует ее за односто-
ронность и определенную тенденциозность, характерную 
для польской историографии белорусского национального 
меньшинства. Свое отношение к законам рецензент выра-
жает цитатой белорусского священника, члена польского 
сейма А. Станкевича: «Вообще следует отметить, что эти 
законы были приняты сеймом не ради интересов нашего 
народа, но для того, чтобы Польша показала себя миру, 
Европе, аккуратной по отношению к национальным мень-
шинствам» [21]. 

В БССР политика польского правительства в Западной 
Беларуси оценивалась однозначно отрицательно. Асси-
миляция белорусов считается целью всей деятельности 
правящих кругов Польши. Закон «О языке и организации 
школьного дела для национальных меньшинств» белорус-
ские советские историки называют демагогическим [22, 
c. 46], его анализ проведен достаточно подробнно. Ценную 
информацию содержат «Нарысы гісторыі народнай асветы 
і педагагічнай думкі ў Беларусі» («Очерки истории народ-
ного просвещения и педагогической мысли Беларуси»), где 
закон рассматривается в контексте развития образования 
и школьного дела в Западной Беларуси и прослеживается 
степень его реализации на основе архивных материалов. 
В книге показана противоречивость закона и отмечен его 

формальный характер: основные положения были сведены 
на нет действиями местной администрации и дальнейши-
ми распоряжениями правительства [23, c. 347–349]. Подоб-
ный анализ законов проводит современный белорусский 
исследователь А. Вабишевич, утверждающий, что законы 
были приняты «под давлением национально-освободи-
тельного движения и для умиротворения европейской об-
щественности» [24, с. 19; 25, с. 371]. В советское время хоро-
шо анализировалась социально-экономическая ситуация, 
в которой принимались и исполнялись законы.

В обзорных работах современных белорусских ученых 
по истории Беларуси сведения о законах отсутствуют. Судя 
по всему, авторы не считают это событие достаточно зна-
чимым в истории Беларуси межвоенного периода. Яркий 
пример: «Энциклопедия истории Беларуси», которая также 
умалчивает об этом факте национальной политики Поль-
ши. Статья «Западная Беларусь» этого фундаментального 
издания характеризует языковую политику в этом регионе 
упрощенно, одной банальной строкой: «Польские власти 
проводили политику насильственной полонизации и ас-
симиляции по отношению к белорусам. Они запретили бе-
лорусские школы, ограничили прием из белорусских школ 
в вузы, не разрешили использование родного языка в го-
сударственных учреждениях...» [26, с. 423]. 

Российские исследователи истории Западной Белару-
си в составе Польши и национальной политике польских 
властей в Западной Беларуси уделяют внимание в контек-
сте рассмотрения советско-польских отношений и рассма-
триваемую в данной статье языковую политику не анали-
зируют.

В целом, историки не уделяют должного внимания 
законам «О языке...», несмотря на то, что эти документы 
были фактически единственными формально-правовы-
ми актами, которые касались национальной политики 
и регулировали языковые отношения в Западной Бе-
ларуси. Предпочтение ученые отдают закону, который 
регулировал организацию школьного дела. Два других 
«О государственном языке и рабочем языке в государ-
ственных учреждениях и учреждениях самоуправления», 
«О языке в судах, прокуратуре и нотариальных учрежде-
ниях», которые формально ввели двуязычие на опреде-
ленных территориях, почти не анализируются польскими 
исследователями, а в белорусской, как советской, так 
и современной историографии упоминаются очень ред-
ко. Результаты этих законодательных актов могут быть 
подвергнуты сомнению. Представители национальных 
меньшинств не пользовались даже теми ограниченными 
правами и возможностями, которые были предусмотрены 
законами, фактически эти правовые нормы не применя-
лись. Представители польской историографии чаще всего 
называют законы «компромиссом», которого польская ад-
министрация пыталась добиться с национальными мень-
шинствами, но реализация местными властями свела на 
нет изначально хорошую идею. Белорусские ученые и об-
щественные деятели, а также некоторые польские истори-
ки считают эти законодательные акты фикцией, которая 
с самого начала не предусматривала решения каких-либо 
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национальных проблем, а лишь демонстрировала Европе 
позитивные намерения польских властей в отношении 
национальных меньшинств. Этот тезис подтверждается 
политическими убеждениями и цитатами законодателей, 
которые видели в ассимиляции белорусов и украинцев 
главную задачу национальной политики и искали к этому 
наиболее безопасные пути.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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