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Влияние еврейской и белорусской групп 
на национальную политику Литвы  
в период 1918–1924 гг.*

В национальной политике Литвы после восстановления независимо-
сти в 1918 г. важную роль играла этническая составляющая. Население 
Литвы по своему составу было многонациональным. Значительную его 
часть составляли евреи, поляки и белорусы, издавна жившие на этих 
территориях. В условиях формирования государственности для со-
хранения единства и интеграции общества литовскому правительству 
необходимо было учитывать их интересы. Позиция этих групп имела 
существенное значение в конфликте с Польшей относительно облада-
ния Вильно, поскольку именно белорусы, евреи и поляки составляли 
большую часть населения Виленского края. От того, на чью сторону 
встанут эти группы, во многом зависела обоснованность притязаний 
Литвы на спорные территории Виленской и Гродненской губерний. 
В свою очередь, лояльность этих групп по отношению к литовскому 
правительству позволяла им получить равные с литовцами граждан-
ские права и возможность политической самоорганизации.

В данной статье будет раскрыта роль еврейской и белорусской этнических 
групп в национальной политике Литвы со времени провозглашения независимо-
сти в феврале 1918 г. до ликвидации Министерства по еврейским делам в 1924 г.

* Публикация подготовлена в рамках ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность 
белорусского государства» на 2021–2025 гг. (подпрограмма «Культура и искусство»), 
НИР «Этнокультурные отношения в контексте социально-политических процессов 
и политики идентичности» № 20211919 от 02.06.2021 г.
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103Л. В. Слуцкая

Подтверждением важной роли еврейской и белорусской общин в политиче-
ской жизни Литвы после провозглашения суверенитета стало назначение ми-
нистров без портфеля по еврейским и белорусским делам уже в декабре 1918 г., 
а в начале 1919 г. представители этих общин вошли в состав Государственного 
Совета Литвы (Тарибы)1. По замыслу литовского правительства, эти мини-
стерства должны были объединить белорусское и еврейское население Литвы 
против советской власти и польской экспансии. Отношение Литовского пра-
вительства к этническим группам было далеко не равноценным. В отличие 
от белорусов, которые так и остались до конца 1923 г. с должностью министра 
без портфеля, пост министра по еврейским делам с 1922 г. был преобразован 
в полноценное Министерство по еврейским делам, просуществовавшее до мар-
та 1924 г. Тем не менее даже в столь короткий период эти этнические группы 
внесли существенный вклад в политическую жизнь Литвы.

Белорусы и евреи в политической жизни  
послевоенной Литвы
Первым политическим шагом представителей этнических меньшинств ста-

ло их участие в составе литовской делегации на Версальской конференции. 
Белорусов представлял Доминик Семашко, евреев —  Симон Розенбаум. К кон-
ференции в Париже был подготовлен документ «Ситуация в Литве», который 
раскрывал территориальные притязания литовцев на Виленскую и Гроднен-
скую области. Он включал в себя ряд разделов: географическая и этнографи-
ческая ситуация в Литве; положение национальных групп (литовцы, поляки, 
белорусы, евреи); информацию о формировании и составе временного парла-
мента; состав правительства; уполномоченные Литвы за рубежом. Особый раз-
дел был посвящен территориальным притязаниям Литвы, где выделены три 
концепции: историческая, католическая и литовская2.

Документ «Ситуация в Литве» последовательно раскрывал роль каждой 
группы в жизни Литвы. Первое место наряду с литовцами в нем отводилось 
белорусской группе: «Нестабильность границ, определенные выступления 
белорусского Комитета в пользу союза с этнографической Литвой, амбиции 
некоторых литовских политиков и сам состав последней Тарибы делают Бе-
ларусь (правительство Витебска, Могилева, Минска, юго-западные области 
Виленской губернии и северо-запад Гродненской губернии) важным элемен-
том всех литовских проблем»3. Белорусы были «слишком разделены по вопро-
су политического статуса их этнических территорий» и, в отсутствие единства, 
они искали поддержки своих националистических проектов у соседних госу-
дарств —  России, Польши, Литвы.

Анализируя этнографическую ситуацию в Литве, французский аббат 
Ш. Кёне отмечал: «Что касается любого национального чувства, его следы 
трудно уловить. Белорусский элемент еще аморфен; еврейский элемент  желает 
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присоединения к Литве, более толерантной к нему, чем Польша; литовский 
элемент испытывает более сильное чувство к своей национальности, особен-
но на территориях Ковно и даже Сейни; польский элемент, полонизированные 
белорусы или литовцы последуют за своими духовными лидерами, землевла-
дельцами, священниками, которые сами являются пылкими приверженцами 
присоединения Вильно к Польше»4. Он считал, что «белорусская группа, ко-
торая могла бы быть самой сильной, была полонизирована и в данный момент 
не осознает свою белорусскую национальность»5.

С экономической и интеллектуальной точки зрения существенное место 
в исторических границах Великого Княжества Литовского (ВКЛ) занимали 
евреи: «Статистика показывает, что они были столь же многочисленны, как 
и чистокровные литовцы, жившие повсюду, но они преобладали в некоторых 
городах, например, таких как Ковно»6. Действительно, согласно первой всеоб-
щей переписи населения Российской империи 1897 г., евреи составляли 43,1 % 
городского населения Виленской и Ковенской губерний, в городах Гроднен-
ской губернии — 57,7 %7.

В отличие от белорусов, «еврейская диаспора была менее многочисленной, 
но более сплоченной… Ее значимость варьируется в зависимости от геогра-
фических границ литовского государства, и она довольно ограничена на тер-
ритории этнографической Литвы»8. Для еврейской общины была характерна 
консолидированная позиция поддержки литовского государства и его террито-
риальных притязаний. Разделяем точку зрения литовских историков Д. Мачу-
лиса, А. Никжейтатиса, В. Сафроноваса, что евреи «не стремились реализовать 
свои государственные устремления в этом регионе: их демографический и эко-
номический вес позволил им оказывать большое влияние на процесс создания 
государства»9.

Национально-политическому вопросу и белорусско-литовским взаимоот-
ношениям был посвящен историко-политический очерк члена Литовского го-
сударственного совета и министра белорусских дел Я. Воронко «Белорусский 
вопрос к моменту Версальской мирной конференции». Белорусский предста-
витель обосновывал притязания белорусов на Гродненские земли, 71 % населе-
ния которых составляли белорусы10. Осуждая политику Польши, Я. Воронко 
указывал, что «одиночество белорусского народа заставило его быть бдитель-
ным и по отношению к Варшаве»11. Он выступал за литовско-белорусскую фе-
дерацию, в которой белорусы были бы не национальным меньшинством, а име-
ли равные права с литовцами. «Правительство Слезявичюса оценило проект 
Я. Воронки как своевольную попытку автономизации Литвы»12, и проект был 
отклонен.

Другой представитель белорусов Д. Семашко во время Версальской конфе-
ренции последовательно отстаивал идею возрождения ВКЛ и выступал против 
объединения Беларуси с Польшей. В своем докладе относительно белорусов 
в Литовском государстве он подчеркивал: «Белорусы, проживающие в Литве 
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с незапамятных времен, считают своим долгом объединиться с литовцами для 
возрождения общего литовского государства и защищать его независимость 
извне» 13. Литва, в свою очередь, «должна защищать права белорусского насе-
ления и противодействовать объединению белорусских территорий Гроднен-
ской губернии (район Сокола, Бельска и Белостока) с Польшей», поскольку, 
как утверждал белорусский представитель в докладе, «эти территории —  не-
отъемлемые части Литвы»14. Он также высказывал протест против вторжения 
на литовскую территорию польских войск, которые «во время оккупации… 
жес токо обращались с белорусским мирным сельским населением»15. Нетер-
пимое и даже безжалостное отношение поляков к белорусскому и еврейскому 
населению в противовес литовской толерантности к ним склоняло последних 
встать на сторону Литовского правительства.

Положение еврейского населения в Литве также было более благоприятно, 
нежели в Польше: «Еврейская часть населения, которая пользуется, наряду 
с другими гражданами, полным равенством в гражданских и политических пра-
вах, располагает очень широкой автономией, которая обеспечивается Еврей-
ским национальным советом, признанным официальным органом, а также Ми-
нистерством по делам евреев, входящим в состав Кабинета министров Литвы. 
Она имеет в Учредительном собрании шесть представителей и пользуется сво-
бодой обучения на идиш»16, — подчеркивалось в докладе о защите националь-
ных меньшинств. Историки зачастую называют жизнь евреев в послевоенной 
Литве «золотым веком» и указывают, что «положение еврейского меньшинства 
было лучше, чем когда-либо прежде»17. В донесениях французской разведки 
представлены схожие сведения: «…в Литве много евреев и они не встречают 
никакого антисемитизма среди литовских крестьян, зато очень опасаются яро-
сти польского антисемитизма»18. В Польше и к евреям, и к белорусам относи-
лись настороженно, что настраивало эти этнические группы против вхождения 
Гродненской и Виленской областей в состав Польши и усиливало желание под-
держивать правительство Литвы. Согласно секретному отчету «Литва —  Поль-
ша —  Россия», предназначенному для Генерального штаба армии Франции 
и лично маршала Фоша, подчеркивалось: «На повестке дня массовые убийства 
белорусов, литовцев и евреев… Всех евреев принимают за шпионов и солдат, 
пытают их, чтобы вырвать признания. Конечный результат допросов —  мас-
совые расстрелы. На территориях Вильно и Гродно царит сильная ненависть 
к полякам»19. На эту проблему указывал и министр иностранных дел Литвы 
А. Вольдемарас: «…что касается евреев, которые составляют большинство го-
родского населения Литвы, они до сих пор находятся под негативным впечатле-
нием, вызванным польскими погромами»20. Известный американский историк 
и политолог В. Лакер отмечал, что «положение еврейского населения Поль-
ши было весьма шатким с самого момента создания Польского государства» 
и, хотя после погромов в 1918–1919 гг. «евреи получили статус национального 
меньшинства, однако польские националисты всегда настаивали на том, что 
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Польша должна быть государством для поляков, а не для меньшинств… Евреев 
всегда обвиняли либо в пророссийских, либо в прогерманских симпатиях»21.

Еврейский и белорусский представители С. Розенбаум и Д. Семашко сыгра-
ли важную роль в укреплении и защите литовской позиции на мирных пере-
говорах 1920 г. в Москве. Они активно поддерживали и отстаивали террито-
риальные претензии Литвы на Виленский и Гродненский края: «Совершенно 
верно, что литовцы до сих пор стояли на этнографическом принципе, но бело-
русское и еврейское население настаивает перед Антантой о присоединении 
этих губерний, т. е. Виленск[ой] и Гродненской к Литве», —  отмечал в своем вы-
ступлении на конференции С. Розенбаум22. «Но несмотря на все красноречие 
Розенбаумаса и аргументы о самоопределении Семашко —  вопрос о Гроднен-
ской губ[ернии] был похоронен, и большевики наконец прямо заявили, что тре-
бование Гродненской губ[ернии] им совершенно непонятно», а глава советской 
делегации А. Иоффе в частной беседе с П. Климасом высказывал недоумение, 
что «литовская делегация дает водить себя за нос евреям и белорусам, которые 
стремятся ослабить чистый национальный характер Литовского Государства 
и таким образом добиться большего внутреннего влияния, чтобы получить воз-
можность командовать литовцами»23. Поскольку «белорусскую карту» на пе-
реговорах с Москвой разыграть не удалось, Семашко был отозван в Каунас, 
а Литва приняла условия России. П. Климас объяснял это следующим образом: 
«Решенный однажды территориальный вопрос с Россией для нас уже большая 
гарантия будущего даже в глазах Антанты и будущей России»24. Принятие Ка-
унасом условий Москвы кардинально изменило отношение Литвы к белорус-
скому меньшинству: «…мы ликвидируем у себя белорусский вопрос, поскольку 
через наши советы они проводили враждебную нам политику, а большевики, 
видимо, никогда не признают Белоруссию», —  отмечал П. Климас25. Согласим-
ся с мнением литовского историка Ч. Лауринавичюса, что «литовское прави-
тельство отказалось от проекта наделения белорусов политическими правами 
как национального меньшинства в литовском государстве. Для министра без 
портфеля по белорусским делам в аппарате литовского правительства остава-
лась лишь возможность заниматься проблемами национальной культуры»26.

Эволюция национальной политики Литвы 
после подписания Московского договора 1920 г.
Точкой отсчета эволюции национальной политики Литвы можно считать вы-

боры в Учредительный сейм, проходившие с 14 по 16 апреля 1920 г. Несмотря 
на то что в них участвовали представители национальных меньшинств, четко 
прослеживается тенденция к снижению представительства этнических групп. 
Так, из 112 мест «еврейское демократическое объединение получило 6 мест, 
польский центральный избирательный комитет —  3 и комитет литовских нем-
цев —  1 место»27, белорусов в Учредительном сейме представлено не было.
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В 1921 г. в процессе обсуждения проекта Конституции Литовской Республи-
ки в Учредительном сейме довольно болезненным оказался вопрос о правах на-
циональных меньшинств. Его сложность подтверждают дискуссии, развернув-
шиеся не только в Сейме, но и выплеснувшиеся на страницы печати. В газете 
Lietuva с обоснованием позиций национальных меньшинств по этой проблеме 
выступали их лидеры: Семашко28 и Соловейчик29. В ответ на статью Семашко, 
в которой тот указывал, что Министерство белорусских дел уже не играет той 
роли, для которой его создавали в Вильно, пожелавший остаться неизвестным 
«белорус» подчеркивал: «Сейчас мы очень далеки от устройства белорусской 
и литовской государственности. Мы, литовские граждане, должны думать глав-
ным образом только о себе, о нашей литовской государственности»30.

Параллельно с обсуждением проекта Конституции Лига Наций требовала 
от Литвы подписания договора, который гарантировал бы права национальных 
меньшинств. Эти гарантии касались прежде всего польского населения, про-
живавшего на литовских территориях. Польско-литовский конфликт отно-
сительно обладания Виленским краем делал их уязвимой группой. В докладе 
о защите национальных меньшинств в Литве, подготовленном для председа-
теля Совета министров и главы МИД Франции Р. Пуанкаре в марте 1922 г., 
подчеркивались положительные аспекты национальной политики: «Литва 
еще до вступления в члены Лиги Наций уже совершенно по-иному относилась 
к национальным меньшинствам. Их четыре, и они представлены польским, ев-
рейским, русским или белорусским и немецким элементами. За исключением 
поляков, отношение к трем другим национальностям до сих пор всегда заслу-
живало похвалы и тем более прискорбно, что оно не действует с той же терпи-
мостью в отношении польских или полонизированных элементов»31. Выража-
лась озабоченность относительно положения польского меньшинства: «Режим 
преференций, применяемый правительством Ковно к трем вышеупомянутым 
меньшинствам, в действительности является лишь средством… для более уве-
ренной борьбы с польским элементом… Литовское правительство отказыва-
ется признать польских граждан, оно хочет признать только польскоязычных 
граждан»32. После литовско-польских дискуссий о правах национальных мень-
шинств в Лиге Наций 12 мая 1922 г. Литва подписала декларацию о защите 
прав национальных меньшинств. Для вступления декларации в силу необходи-
ма была ее ратификация. Этот процесс затянулся на длительное время. Снача-
ла вопрос ратификации декларации был отложен до сентября из-за парламент-
ских каникул, а затем в октябре 1922 г. последовали выборы в новый Сейм. 
Как и на выборах в Учредительный сейм, победу одержал блок христианских 
демократов Литвы, однако ни одна партия не получила большинства голосов, 
и правительство формировалось по коалиционному принципу. Представитель-
ство национальных меньшинств в этом Сейме уменьшилось: евреи получи-
ли 3 места, поляки —  2, в работе парламента они не сыграли никакой роли, 
«держались пассивно и в парламентской деятельности участия практически 
не принимали»33. Отсутствие парламентского единства привело к  постоянным 
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политическим разногласиям, что отразилось и на обсуждении вопроса о на-
циональных меньшинствах и ратификации декларации о защите прав нацио-
нальных меньшинств. Уже на втором заседании в ноябре 1922 г. много споров 
вызвали результаты выборов в Сейм, которые отказались признать националь-
ные меньшинства. В знак протеста они решили вообще не участвовать в работе 
Сейма34. Ратификация декларации о правах меньшинств в очередной раз была 
отложена практически на год.

В августе 1922 г. была принята Конституция Литвы, которая следующим 
образом трактовала права этнических групп литовского государства: «Там, где 
национальные меньшинства в республике составляют значительную часть ли-
товских граждан, за ними признается право в границах законов автономно упо-
рядочивать все дела, касающиеся их национальной самобытности, —  народное 
просвещение, организацию благотворительности и взаимопомощи»35. Стала 
утверждаться модель государства, где главная роль отводилась титульной на-
ции —  литовской этнической группе.

После волны признания de facto и de jure Литовской Республики в 1922 г. 
европейскими державами национальные меньшинства утратили роль актив-
ного участника политических процессов в жизни Литвы. В конце 1923 г. при 
обсуждении государственного бюджета в Литовском сейме была вычеркнута 
статья расходов на министра по белорусским делам. Приведем мнение литов-
ского историка Э. Гимжаускаса, что белорусский фактор сыграл «лишь вспо-
могательную роль: литовцы обычно старались использовать белорусов только 
как дипломатическо-политический инструмент для реализации своих этногра-
фических проектов»36.

17 сентября 1923 г. в Литве была проведена перепись населения, без учета 
жителей Виленского края, который контролировался Польшей. Согласно ста-
тистическим данным, в национальном составе Литвы среди этнических мень-
шинств преобладали евреи и поляки, затем шли русские и белорусы, а также 
немцы. Французский представитель в Литве Ж. Лескауйер сомневался в верно-
сти этих данных, полагая, что ущемление прав национальных меньшинств влек-
ло за собой стремление скрыть свое происхождение: «…эти пропорции не соот-
ветствуют действительности, потому что численность еврейского и польского 
меньшинств несомненно больше, чем указывают цифры в таблице… Поэтому 
надо полагать, что по результатам последней переписи населения многие евреи 
и поляки были представлены как литовцы в силу разных обстоятельств»37.

Документы Кэ д’Орсэ рубежа 1922–1923 гг. свидетельствуют о росте наци-
оналистического движения, «не только антипольского, но и антикоммунисти-
ческого, и антиеврейского», которое, «похоже, хочет быть вдохновленным фа-
шистскими методами»38. Французский представитель в Каунасе С. Падовани 
в докладе «О русском меньшинстве в Литве», направленном в адрес Р. Пуан-
каре, приводил слова литовского министра земледелия: «…намерения литов-
ского правительства заключались в том, чтобы подавить сначала русское мень-
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шинство, потом польское меньшинство и, наконец, еврейское меньшинство 
в пользу литовской расы, которая на этом основании использует все правитель-
ственные рычаги»39. Эти действия литовского правительства подчеркивают не-
терпимость к игнорированию прав национальных меньшинств Литвы полити-
ческими оппонентами.

Укрепление государственного суверенитета и региональных позиций Лит-
вы, признание Виленского края за Польшей делало работу министров бело-
русских и еврейских дел нецелесообразной. К концу 1923 г. Министерство 
по делам Беларуси окончательно завершило свою работу. В марте 1924 г. Сейм 
упразднил Министерство по еврейским делам. Национальный вопрос стал 
лишь второстепенной частью внутренней политики литовского правительства.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Опора на этнические меньшинства на начальном этапе формирования 

литовской государственности способствовала ее укреплению. Их участие 
в политической жизни Литвы позволяло усилить не только вертикаль-
ные связи, особенно в городской среде, где большую часть населения со-
ставляли евреи, но и горизонтальные —  внутри страны. Согласно перепи-
си населения Литвы от 17 сентября 1923 г., «города в основном населены 
евреями. В Ковно евреи составляют 27 % населения, Паневежисе 35 %, 
Шауляе 25 %, Вилкмерге почти 37 %»40. В свою очередь, этнические мень-
шинства, издавна проживавшие на литовских землях, нуждались в защи-
те своих интересов со стороны государственных институтов.

2. К началу 1923 г. стало очевидно, что в Литве формируется такая модель 
государства, где главная роль отводилась титульной литовской этниче-
ской группе. По мере укрепления государственности Литвы политика ее 
правительства в отношении этнических меньшинств эволюционирова-
ла: от назначения министров по еврейским и белорусским делам, затем 
постепенного снижения их присутствия в политическом пространстве 
до ликвидации этих постов в 1923–1924 гг. Евреи и белорусы внесли 
свой вклад в защиту территориальных интересов и признания сувере-
нитета Литвы и уже не рассматривались государственным руководством 
как значимые акторы политического процесса. Проблема национальных 
меньшинств ушла с повестки дня как внутренней, так и внешней полити-
ки Литвы межвоенного периода.

1 Archives du Ministère français des Affaires étrangères (далее — AMAE). Sér. Europe 1918–
1940. Lituanie. Vol. 2. Situation en Lituanie. 13 mars 1919. P. 71. Состав Тарибы в 1919 г.: 
29 литовцев, 6 евреев, 4 белоруса.

2 AMAE. Vol. 2. La situation en Lituanie. P. 119–135.
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8 AMAE. Sér. Europe 1918–1940. Lituanie. Vol. 2. La situation en Lituanie. P. 125.
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14 Ibid.
15 AMAE. Lituanie. Vol. 2. Siemachko D. à Monsieur Ministre du Affaires Etrangères du 
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С. 631–632.
18 AMAE. Lituanie. Vol. 2. La situation en Lithuanie. Extrait du Bulletin de Renseignement du 

S.R. de Belfort. P. 69.
19 Ibid. Vol. 57. Compte-rendu. Lithuanie — Pologne — Russie. P. 264.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Л. В. Слуцкая. Влияние еврейской и белорусской групп на национальную политику Литвы 
в 1918–1924 гг. // Петербургский исторический журнал. 2022. № 4. С. 102–112

Аннотация: В статье рассматривается влияние еврейской и белорусской групп на национальную по-
литику Литвы после распада Российской империи и провозглашения Литвой независимости в феврале 
1918 г. Опора на этнические меньшинства на начальном этапе формирования литовской государствен-
ности способствовала ее укреплению, позволяла усилить не только вертикальные, но и горизонтальные 
связи внутри страны. Толерантная политика в отношении еврейской и белорусской групп, в противо-
вес политике гонений на эти группы в Польше, позволяла объединить их против советской власти 
и польской экспансии, сформировать на международной арене имидж Литвы как защитника интере-
сов национальных меньшинств и укрепить региональные позиции. В свою очередь, этнические мень-
шинства, издавна проживавшие на литовских землях, нуждались в защите своих интересов со стороны 
государственных институтов. Лидеры этнических групп в составе литовской делегации участвовали 
в Версальской и Московской (1920) конференциях, поддерживая позицию Литвы. Раскрыта роль ев-
рейских и белорусских представителей в отстаивании территориальных притязаний Литвы на Вилен-
ский и Гродненский края. Показаны изменения политики Литвы в отношении этнических меньшинств, 
связанные с формированием государственности на основе титульной (литовской) нации: от назначения 
министров по еврейским и белорусским делам, постепенного снижения их присутствия в политическом 
пространстве до ликвидации этих постов в 1923–1924 гг. Сделан вывод, что укрепление суверенитета 
и изменение международных позиций Литвы сделали национальный вопрос к 1924 г. лишь частью вну-
тренней политики литовского правительства межвоенного периода.

Ключевые слова: Литва, Польша, Вильно, национальная политика, этнические меньшинства, ев-
реи, белорусы, Лига Наций.
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contributed to its strengthening, made it possible to strengthen not only vertical, but also horizontal ties within 
the country. A tolerant policy towards the Jewish and Belarusian groups, as opposed to the policy of persecution 
of these groups in Poland, made it possible to unite them against the Soviet regime and Polish expansion, form the 
image of Lithuania in the international arena as a defender of the interests of national minorities and strengthen 
regional positions. In turn, ethnic minorities that have long lived on Lithuanian lands needed to protect their 
interests from state institutions. Ethnic group leaders as part of the Lithuanian delegation participated in 
the Versailles and Moscow (1920) conferences, supporting the position of Lithuania. The role of Jewish and 
Belarusian representatives in defending the territorial claims of Lithuania to the Vilna and Grodno regions is 
revealed. Changes in Lithuanian policy towards ethnic minorities associated with the formation of statehood 
on the basis of the titular (Lithuanian) nation are shown: from the appointment of ministers for Jewish and 
Belarusian affairs, the gradual reduction of their presence in the political space to the elimination of these posts 
in 1923–1924. The author concludes that strengthening the sovereignty and changes in international standing of 
Lithuania turned ethnic issues into a part of internal policy of the government of the interwar period.
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