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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО КОНФЛИКТА 1920 ГОДА:  

МЕЖВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Польско-литовский конфликт 1920 г., ставший следствием накопившихся в польско-

литовских межнациональных отношениях противоречий, наложил огромный отпечаток на вза-

имное восприятие поляков и литовцев в межвоенное время. Стороны не были способны прийти 

к консенсусу на многочисленных переговорах, как двусторонних, так и организованных Лигой 

Наций
1
. 

Важным следствием конфликта стало вхождение Виленщины в состав Польши 22 марта 

1922 г. по результатам «сомнительного» плебисцита, проведенного в Срединной Литве – про-

польском марионеточном государстве, провозглашенном 12 октября 1920 г. Литовская общест-

венность с вхождением Виленщины в состав Польши, естественно, не согласилась. Нежелание 

мириться с действиями Польши вылилось в разрыве всех контактов между государствами: не 

было почтовой, телефонной и телеграфной связи, железнодорожного сообщения. Дипломати-

ческие отношения были разорваны, более того, обе страны все еще находились в состоянии 

войны. Литовцы не оставляли своих претензий на Вильно: в тексте первой литовской консти-

туции, принятой 1 августа 1922 г., было указано, что именно Вильно – столица государства, на-

ходящаяся под оккупацией
2
. 

Выражение взаимной неприязни нашло свое место на страницах многочисленных газет. 

В литовской периодике того времени можно часто встретить карикатуры, изобличающие ко-

варство поляков, а также стихотворения, обвинявшие Пилсудского, главу польского государст-

ва, в произошедшем конфликте. Так, литовский поэт Майронис в 1927 г. опубликовал свое 

произведение, где Пилсудский назывался «польским выродком и предателем народа», который 

послал на захват Вильнюса банду да еще и «кричал на всю Европу», что это не его рук дело
3
. 

Польша в глазах литовцев того времени стала главной угрозой литовской независимости. 

Польская периодика не оставалась без ответа. В годы острых пограничных конфликтов (1926 г. 

и 1938 г.) польские газеты пестрели заголовками «Бей литовцев!», «Вперед, на Ковно!»
4
. Не 

обходилось и без карикатур и оскорбительных статей, высмеивавших претензии литовцев на 

Вильно и собственную государственную самостоятельность. 

Польская и литовская стороны прибегнули даже к ущемлению прав национальных мень-

шинств – поляков в Литве и литовцев в Польше. Так, количество польских школ в Литве сокра-

тилось к 1939 г. до 9, закрывались польские общества. Не лучше обстояло дело с правами ли-

товцев в Польше: в 1927 г. было закрыто 45 литовских школ, была приостановлена деятель-

ность объединения литовского меньшинства «Ритас». 

Удивительно, но заключение мирного договора (1927 г.) и установление дипломатиче-

ских отношений (1938 г.) между двумя сторонами стало результатом не переговоров, а погра-

ничных конфликтов (Тракайского и Траснинкайского), грозивших превратиться в полноценное 

вооруженное столкновение. Польше пришлось прибегнуть к вышеупомянутым пограничным 

провокациям для того, чтобы принудить литовцев отказаться от позиции отрицания всяческих 

контактов с польской стороной. Данное обстоятельство ярко свидетельствует о тяжести по-

следствий конфликта 1920 г. для польско-литовских межнациональных отношений в межвоен-

ное время. 
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