
О РОЛИ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ НАЦИИ

Э. J1. Галич

Д л я  понимания специфичности процессов возникновения польской бурж уазной 
нации имеет большое значение вопрос о роли народно-освободительного движ ения и об 
участии в нем народных масс. Этому вопросу и посвящ ена дан н ая  статья. Д ругие задачи 
первостепенной важ ности, как, например, созревание капиталистических элементов, 
формирование капиталистических отношений и вопросы культуры, в статье не рас
сматриваю тся, что, конечно, не озн ачает отрицания автором реш аю щ его значения эко
номических процессов при возникновении бурж уазны х наций вообщ е и польской бур
жуазной нации в частности.

Вопрос о формировании польской бурж уазной  нации представляет собой одну из 
главных проблем, разрабаты ваем ы х польской исторической наукой. При анализе этой 
проблемы, имеющей огромно-е значение, особенно в эпоху возникновения польской социа
листической нации, польские историки встречали трудности главны м образом  потому, 
что в сущ ествую щ ей до сих пор польской марксистской литературе этот вопрос почти 
не разрабаты вался.

Проблемой ф орм ирования польской нации, ее генезисом заним ались некоторые 
польские бурж уазны е историки. Они создавали различные теории, которые в основном 
определяли нацию  как  категорию  неисторическую, сущ ествую щ ую  независимо от общ е
ственно-экономического развития, оторванную  в большей части от м атериальны х усло
вий общ ественной жизни. О пределение польскими бурж уазны м и историками понятия 
«нация» было идеалистическим. Гандельсман, например, считает, что нация была «чем-то 
расплывчатым», независимым от экономических условий, от места и времени *.

Одни бурж уазны е историки, как, например, Закрж евский , связы вали  возникнове
ние польской нации с объединением пястовского государства в X IV  в .2, другие — с

1 M arceli H a n d e l s m a n .  Rozwoj narodow osci now oczesnej. W arszaw a. 1924, 
str. 4—5.

2 S. Z a k r z e w s k i .  Z ag ad n ien ia  h istoryczne. Т. I. Lwow. 1908, str. 206—207, 248.
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ягеллонской идеологией XVI в. (Колянковский) 3 или другими ф акторам и политического 
характера. Эти взгляды, развивавш иеся в период им периализма, особенно после возник
новения бурж уазного польского государства в 1918 г., были связаны  с пропагандой л о ж 
ной, националистической и реакционной теории классового мира внутри страны и были 
направлены  против революционного движ ения в Польше. Защ и щ ая  такую  точку зрения, 
бурж уазная историография в своем подавляю щ ем большинстве не видела качественной 
разницы  м еж ду национальностью  и нацией.

Следует отметить, что и польские историки, стоящ ие на позициях м арксизм а, не 
понимали ряда  теоретических проблем, связанны х с вопросом о нации. Особые трудности 
встречались при оценке национальности как  этапа, предш ествую щ его возникновению 
бурж уазной нации.

П роблема возникновения польской бурж уазной нации в течение долгого времени 
оставалась вне круга основных задач, реш аемых польскими историкам и-м арксистам и. 
Больш инство историков до 1952 г. было занято вопросами истории рабочего движ ения, 
меньше внимания уделялось истории допролетарского периода. В исследовательской 
работе недостаточно учитывалось, что рабочий класс, как  гегемон рож даю щ ейся социа
листической нации, является продолж ателем  всего, что было прогрессивным и револю 
ционным в прош лом, что нельзя отрывать историю передового класса от истории всей 
нации, так  как  история рабочего класса составляет ее органическую часть.

На П ервой методологической конференции польских историков в О твоцке в 
1952 г. впервые был поставлен вопрос о научной р азраб отке  истории процесса ф орм и
рования польской бурж уазной нации. Развернулась ож ивленная дискуссия. В ней при
няли участие советские ученые — академ ики Б. Д . Греков и Е. А. Косминский. про
фессора А. Л . Сидоров и П. Н. Т р етья к о в 4. М ного полезных пож еланий дано в про
спекте по истории Польши, разработанном  Институтом славяноведения АН С С С Р. Этот 
проспект широко обсуж дался и стал стимулом для дальнейш его исследования. В по
становке и выяснении некоторых вопросов ф ормирования польской бурж уазной нации 
польским историкам помогла такж е статья И. С. М иллера, помещ енная в №  7 ж у р 
нала «Вопросы истории» за 1952 год. Тем не менее встречается много трудностей как 
методологического характера, так  и связанны х с недостаточной разработкой отдельных 
вопросов. В первую очередь следует отметить отсутствие полноценных трудов, посвя
щенных исследованию  общ ественно-экономической ж изни и развития капиталистиче
ских отношений.

Особенно большое значение при изучении проблемы  формирования польской бур
ж уазной нации имеет исследование национально-освободительной борьбы. Н ационально- 
освободительная борьба, несмотря на широкое отраж ение ее в исторической литературе, 
требует ф ундаментальной разработки, так  как  подавляю щ ее большинство исследовате
лей, в том числе Ш елаговский5, Г ан д ел ьсм ан 6, Г р а б е ц 7, ряд  существенных проблем, 
например, крестьянский вопрос, отношение государств Западной Европы к польским вос
станиям, отношения и связи  меж ду польскими патриотам и и русскими револю ционера
ми, освещ али совершенно неправильно, с позиции национализм а или вовсе недооце
нивали их.

а
НаI протяж ении последних двухсот лет  в процессе развития польской нации, как 

это показал  в своем докладе на VI пленуме Ц ентрального ком итета Польской объеди
ненной рабочей партии Б. Берут, можно вы делить три основных этапа. Первый этап — 
период распада феодализм а в связи с нарастанием  капиталистических элементов. 
Больш ую  роль в лом ке старого феодального строя в Польше, в развитии социального 
сам осознания сыграли национально-освободительные войны. В последних десятилетиях 
X V III в. в П ольш е возникаю т предпосылки формирования бурж уазной нации. О днако

3 L. К  о 1 a n к o w s k i .  Po lska  Jag ilnow . Dzieje polityczne. W arszaw a. 1936.
4 P ie rw sza  konferencja m etodolog iczna h istorykow  polskich. Т. I, II. W arszaw a . 1953.
5 Adam  S z e l a g o w s k i .  D zieje Polski w czasach  p o w stan ia  styczniow ego. Po lska, 

je j dzieje i ku ltu ra . Т. III . 1796— 1930, K si^ga V.
6 M arceli H a n d e l s m a n .  A nglia  — Polska  1814— 1864. W arszaw a. 1918; е г о  ж е .  

F ran c ia  — P o lsk a  1794— 1846. W arszaw a. 1926.
7 J. G r a b i e c. Rok 1863. P o zn an , 1913.
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вследствие разделов и ликвидации государственной независимости страны дальнейш ий 
ход этого процесса услож няется. Второй этап — вторая половина XIX в. и первая поло
вина XX в., когда уж е слож илась польская бурж уазная нация. Третий этап — период 
строительства основ социализм а в Польше, начавш ийся в 1944 году.

В польских условиях процесс возникновения польской бурж уазной нации проходил 
закономерно. Элементы нации — язык, территория, культурная общ ность — в зачаточ
ном состоянии форм ировались постепенно ещ е в период ф еодализм а. Н о эти элементы, 
образую щ ие <в лучш ем случае лиш ь потенциальную  возмож ность образования нации, 
стали действительностью  лиш ь в период развития капитализм а, с его национальным 
рынком, хозяйственными и культурными центрами.

В П ольш е общ ие закономерности образования бурж уазной нации имели свою  спе
цифику. К ак  известно, в Западной  Е вропе возникновение наций было связан о  с о бра
зованием самостоятельны х национальных государств и ликвидацией феодальной р а з 
дробленности. В Восточной Е вропе возникновение централизованных государств совер
ш алось до ликвидации ф еодализм а, следовательно, до развития капиталистических отно
шений и возникновения наций. Ф еодальная П ольш а, в которой не возникла централизо
ванная монархия, стал а  в XVI в. многонациональным государством, где социальны й 
гнет сочетался с национальны м по отношению к украинскому и белорусскому народам . 
У крепление ф еодализм а в П ольш е в X V I— X V II вв. усилило ди ктатуру  феодалов, эго
истическая классовая политика которых была основной причиной задерж ки  процесса 
возникновения нации.

Процесс формирования польской бурж уазной нации особенно усилился во второй 
половине X V III в.— в «период просвещ ения». В это время создаю тся экономические, 
политические, культурны е и идеологические основы рож даю щ ейся бурж уазной  н а
ции. Ф ормирую тся пока еще слабы е капиталистмчевкие элементы , которы е развиваю тся 
в ожесточенной борьбе нового со старым. Особенно важ ной является проблема воз
никновения и развития внутреннего ры нка. Д о  сих пор у польских историков нет 
определенной точки зрения по вопросу о формировании польского внутреннего рынка 
в X V III веке.

Бурж уазны е историки этим вопросом вообщ е не заним ались. И мею тся докум ен
тальные свидетельства о том, что в X V III в. связь  меж ду отдельными зем лям и в П оль
ше развивалась преж де всего по линии торговли. В 1768 г. ликвидирую тся внутренние 
пошлины, одновременно прекращ ается экономическая обособленность крупных м агнат
ских латифундий, например, Радзивиллов. Р азвивается  В арш ава, растет ее влияние в 
экономической централизации страны , одновременно повыш ается ее политическая и 
культурная роль. В X V III в. отм ечается возникновение таких  крупны х центров ремес
ленного и м ануфактурного производства, как  П ознанская область и В арш ава. М еж ду 
этими центрами и Силезией было тесное общение.

Политический и культурный расцвет П ольш и назван «веком польского просве
щения». С ним связан а борьба за польский язы к и национальную  культуру, и в первую 
очередь за  дальнейш ее экономическое развитие страны. П роблем атика  нации находит 
свое отраж ение в политической и философской литературе. Н ациональны е интересы за 
щ ищ ает видный польский деятель Сташиц. Он определяет сущность национальной общ 
ности, в понятие которой, по его мнению, входят, м еж ду прочим, национальны й язык, 
национальная музы ка, воспитание, правдивая история народа 8. О дновременно он борет
ся с лагерем  феодальной реакции, ожесточенно сопротивлявш ейся каким бы то ни 
было переменам общ ественно-политического строя в Польше.

К оллонтай и Езерский формулирую т новое понятие нации. Д л я  них нацией я в л я 
ются «миллионы лю дей, говорящ их по-польски». Они вы сказы ваю т мысль, что основа 
нации — это народные массы 9. «По-моему,— пишет Езерский,— простонародье долж но 
бы назы ваться первым сословием нации, или, яснее вы раж аясь,— всей нацией» 10.

В борьбе за  лучш ее будущ ее нации передовые представители просвещ ения, я в л я в 
шиеся в X V III в. вы разителям и прогресса, не выходили за  пределы компромисса бога
того мещ анства с той частью дворян, которая стремилась к переходу на путь капитали- 
ттического хозяйства. Они не вы р аж ал и  стремлений городского простонародья и кресть-

8 S tan islaw  S t a s z y c .  W ybor pism . W arszaw a. 1952, str , 120.
9 «K uznica Ko}}otajowska». W yb6r z ro d e l. W roclaw . 1949, str. 19, 32— 33, 66.
10 Там же, c t d . 20—21.
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янских масс, целью которых было полное уничтожение ф еодализм а и последовательная 
борьба с крепостничеством. Точку зрения народных м асс в некоторой степени отраж али  
польские «якобинцы», действовавш ие во врем я восстания Т. Костю ш ко —  например, 
Ясинский, М ейер, Конопка.

Стремление верхуш ки м ещ анства к сотрудничеству с прогрессивными прослойками 
ш ляхты  вело к тому, что реформы четырехлетнего сейма не наруш али основ ф еодаль
ного строя, а оторванность от народных м асс и страх перед вооруженным народом были 
реш аю щ ей причиной неудачи восстания 1794 года. П адение Польского государства в 
1795 г. сы грало отрицательную  роль в дальнейш ем процессе образования польской н а 
ции. Нет сомнения, что оно было причиной задерж ки  этого процесса.

В результате разделов, расчленения польских зем ель м еж ду государствами-за- 
хватчиками, потери независимости произош ел разры в или по крайней мере сущ ествен
ное ослабление экономических и политических связей м еж ду отдельными областями 
Польш и. Разделы  наруш или и заторм озили начавш ееся в X V III в. формирование поль
ской бурж уазной нации. В условиях разделов процесс этот был чрезвычайно трудным 
и сложным, проходил медленно и в значительной мере ослож нялся реакционной поли
тикой государств-захватчиков. И з архивных м атериалов видно, что хотя поработители 
стремились к полному разруш ению  всех экономических связей м еж ду отдельными ч а 
стями Польш и, но эти связи сущ ествовали и были настолько сильны, что нельзя было 
не считаться с их существованием.

Об этом  свидетельствует не только «Acte final»  Венского конгресса 1815 г„ 
который ввел бестаможенный и неограниченный обмен м еж ду польскими землями, 
но и ряд  других м атериалов из разны х районов Польш и, относящ ихся к первой поло
вине XIX века.

З асл у ж и в ает  вним ания наличие значительного торгового обмена м еж ду  Силезией, 
П ознанским княж еством  и К оролевством Польским (д аж е  вопреки тамож енны м тар и 
фам, затруднявш им  этот обмен, особенно в 1818— 1823 годах). К ак  видно из новейших 
исследований польских историков, С илезия с экономической точки зрения бы ла больше 
связан а с К оролевством Польским, неж ели с  Пруссией, которой была подчинена. Это 
подтверж дает, м еж ду  прочим, появивш ийся в 40-х годах  XIX  в. план строительства 
ж елезной дороги, которая соединила бы Силезию  с К оролевством Польским.

Н а эти связи  указы вали  польские историки на! конференции во В роцлаве в 
1953 году. И звестную  роль в процессе экономического сотрудничества польских равоб- 
щенных зем ель в 30—40-х годах XIX в. играл К раков, тогда «свободный» город. 
Конечно, нельзя преувеличивать роли К ракова, т ак  как  имею щиеся источники не только 
свидетельствую т о торговле Краковской республики с другими землями Польш и, но 
содерж ат так ж е  данны е о транзитной торговле через К раков с Венгрией, Россией, П рус
сией. Н а больш ую  роль К ракова  к ак  центра м еж дународной торговли, как  известно, 
обратил внимание К. М аркс.

С ледует отменить роль Гданьска как  портового города, через который шли экспорт 
и импорт. Н о реш аю щ им фактором, способствовавш им созданию  внутреннего рынка, 
было Королевство Польское, особенно В арш ава.

Внутренний рынок, возникший в К оролевстве П ольском в 20—40-х годах в  связи 
с развитием  капиталистических отнош ений в промыш ленности (горной, х л опчатобум аж 
ной, ш ерстяной и др.) и отчасти в сельском хозяйстве, оказал  большое влияние на 
рост тенденций к хозяйственному объединению  других польских земель.

Ч асть польской бурж уазии, особенно в 40— 60-х годах XIX в., стрем илась наряду 
с сотрудничеством с гоеударствами-угнетателям и установить непосредственную эконо
мическую связь  м еж ду захваченны ми областям и Польш и. Б урж уазия  стремилась к р ас 
ширению национального ры нка, что вы разилось в развитии сухопутных и водных путей 
сообщ ения, в планах  построения ж елезнодорож ны х путей, соединяю щ их К оролевство 
П ольское с Галицией, С илезией и П ознанским  княж еством , не говоря уж е  о развитии 
торговли сельскохозяйственны ми товарами.

В П ольш е экономические связи м еж ду отдельными частями страны , несомненно, 
не имели реш аю щ его значения. Развитие капиталистических элементов во всех о бла
стях  Польш и, несм отря на довольно сущ ественны е различи я м еж ду  ними, проходило 
медленно, по прусскому образцу, что явилось следствием всевластия помещ иков и р еак 
ционной политики поработителей.
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В процессе лом ки феодально-крепостнических отнош ений реш аю щ ее значение 
имели национально-освободительная борьба и возникш ее на базе  экономических про
цессов освободительное движ ение народных масс. Н ационально-освободительное дви
ж ение, проникнутое элементами борьбы за социальное освобождение масс, не утихало 
в течение всей первой половины XIX в. и наряду с классовой борьбой в деревне зн а 
чительно облегчило процесс ломки ф еодального порядка.

Н ациональны е восстания имели огромное значение в процессе возникновения 
польской нации, в процессе борьбы за  уничтожение феодального строя, в процессе дем о
кратизации политической, экономической и культурной жизни. Н ационально-освободи
тельное движ ение было основным фактором, ускорявш им созревание национального 
сам осознания. В огне национально-освободительного движ ения на польской земле уско
рялось объединение лю дей в нации.

В условиях П ольш и большое значение имело изучение соотнош ения сил, боров
шихся за государственную  независимость и за  социальное освобождение народных масс. 
Н ачинали эту борьбу «благороднейш ие умы» того времени — представители плебейского 
течения Костю ш ко —  польские якобинцы, продолж али ее радикальны е вожди патриоти
ческого общ ества 20-х годов, углубляли ее вож ди демократических и революционно- 
демократических группировок 40-х и 60-х годов.

П роцесс раввития национально-освободительного движ ения и общ ественной мысли 
происходил в П ольш е в тяж елы х условиях борьбы патриотических сил с  захватчикам и 
и реакцией внутри страны. Борьба эта вспыхивала беспрерывно в период 1704— 1864 гг. 
и была направлена в основном против всех государств-поработителей. В какой бы ча
сти П ольш и эта борьба ни возникала, она получала всегда общ епольский характер и 
вы зы вала отклики и содействие во всех частях Польши.

В истории народно-освободительного движ ения можно вы делить два этапа. Первый 
охваты вает 1794— 1831 гг., и не случайно польский историк Гринвассер назвал  его 
периодом «дворянской демократии» " .

Второй — период револю ционно-демократический, охваты ваю щ ий 1831— 1864 гг., 
но особенно больш ое значение для  второго этапа имеют 40— 60-е годы.

Если проследить развитие в програм м е освободительного движ ения первого пе
риода основного вопроса — аграрного, то надо преж де всего отметить, что программа 
даж е наиболее левы х в то врем я группировок была очень неопределенной и непо
следовательной. Н аиболее прогрессивные лю ди того времени не уяснили еще себе пол
ностью связи м еж ду  национальны м  и крестьянским  вопросами. Н е всегда прогрес
сивные группировки до конца порывали с «феодально-монархическим национализмом», 
с дворянско-м агнатским  стремлением захвата  зем ель за  Бугом. О днако не следует 
смеш ивать дворянское револю ционное движ ение с реакционным ф еодально-м онархи
ческим.

Д л я  прогрессивных группировок характерно то, что в своей сущ ности они были 
носителями идей дворянского револю ционного движ ения. Д ворянские прогрессивные 
деятели, непоследовательные в своих общ ественных стремлениях, являю тся, однако, 
противниками крепостничества. В силу своего общ ественного полож ения они не преодо
лели дворянской ограниченности, но были все ж е револю ционерами, так  как  стремились 
революционным путем изменить сущ ествую щ ий порядок, который считали несправедли
вым. Не ум еньш ает значения дворянских прогрессивных деятелей и тот факт, что они 
не порвали связи со своим классом  и что лиш ь немногие, наиболее револю ционные из 
них выдвинули республиканские лозунги и призыв к раскрепощ ению  крестьян. Их 
взгляды отраж али  нарастаю щ ий кризис феодально-крепостнических отношений. По 
выраж ению  Л енина, «страш но далеки  они от народа» 12, и это было главной причиной 
их слабости, и потому они не смогли возглавить массовое национально-освободительное 
движение.

Это явилось главной причиной пораж ения восстания 1830— 1831 годов. Р еакц ион
ные представители из дворянско-аристократического лагеря  захватили власть и пре
вратили восстание в «консервативную  революцию», как  его назвал  Э нгельс 13. П ораж ение

11 H ipolit G r y n w a s s e r .  D em okracia Szlachecka. W arszaw a. 1948.
12 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 18, стр. 14.
13 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. V, стр. 265.
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восстания привело к серьезным изменениям во всем прогрессивном лагере. Во время 
и после восстания 1830— 1831 гг. в обстановке глубокого кризиса феодальны х отношений 
со всей силой проявилась антинародная роль польского помещичьего дворянства. В то 
ж е  время новые условия поставили вопрос о необходимости социальных антикрепостни
ческих преобразований. О бострение социальны х конфликтов ввиду глубокого кризиса 
находит наиболее полное вы раж ение в революционной ситуации, которая создалась в 
40-х годах, предш ествовавш их револю ции 1846— 1848 годов.

Вчераш ние представители феодально-монархического национализм а, как, например, 
Чарторыские, превращ аю тся в либерально-дворянско-бурж уазны х деятелей. Этот лагерь, 
учиты вая опасность крестьянской революции, к которой привело бы участие крестьян
ских масс в национально-освободительной войне, стремится к разлож ению  национально- 
освободительного движ ения, старается изолировать его от масс и противодействовать 
подлинному единству народа в освободительной борьбе. Д л я  П ольш и в ещ е больш ей сте
пени, чем для  других стран Восточной Европы, характерны м  было то, что не торгово- 
промы ш ленная бурж уазия, а передовые слои дворян, охваты ваемые капиталистически
ми процессами, стали носителями бурж уазно-демократической идеологии. П ольская 
либеральная бурж уазия стремилась к уничтожению  некоторых феодальных учреждений, 
тормозивш их ее развитие, и поэтому иногда примы кала к национально-освободительному 
лагерю . Но как  только начинается револю ционное движ ение народных масс, трусли
вость приводит бурж уазию  к сотрудничеству с реакционными аристократическими кру
гами и к национальной измене, к прямому сотрудничеству с правительствам и государств- 
захватчиков. Основной причиной этого являю тся политическая слабость и националь
ный, преимущ ественно непольский, состав польской бурж уазии.

Видные деятели дворянско-демократического движ ения после подавления вос
стания 1830— 1831 гг. с большим трудом пытались пересмотреть свои политические про
граммы  и преодолеть их ограниченность. В этом процессе склады валась бурж уазно
дем ократическая идеология. В дворянско-дем ократическом  движ ении боролись две 
тенденции: дем ократическая и л иберальная. У бурж уазны х дем ократов 40-х годов 
стрем ление к независим ости П ольш и не раз отодвигало  на второй план программу 
социальны х преобразований, в чем и проявились либеральны е тенденции «классового 
мира». О днако в отличие от либералов они считали крестьян важ ной  силой в борьбе 
за  создание польского дем ократического государства.

Новым этапом в национально-освободительной борьбе было появление польских 
революционных дем ократов 40-х годов, особенно деятельность Д ем бовского и Сцеген- 
ного, идеологов «Ludu Polsk iego»  В орцелля и Кремповецкого. Они стремились к со
циальной революции, к револю ционно-демократическому решению крестьянского во
проса путем революционной борьбы народных масс. Д л я  них основной силой нации 
были крестьянские массы. Их действия характеризовала тесная связь  м еж ду общ ествен
ным радикализм ом  и патриотизмом, глубокая солидарность с революционными движ е
ниями в других странах и прежде всего с русским револю ционно-демократическим дви
жением. Они вносили в борьбу за национальное освобождение лозунг аграрной револю 
ции, общ ественного прогресса, идеи единства народа, единства борьбы вместе с русским 
народом против угнетателей. В этом процессе созревания национально-освободительного 
движ ения особое значение имеет краковская  револю ция 1846 г., которая, как  говорил 
М аркс, выдвинула вопрос о П ольш е на первое место среди всех вопросов ж изни народов 
Восточной Европы. «К раковская револю ция дала  Европе славный пример, отожествив 
национальное дело с делом демократии и с освобождением угнетенного класса» 14. «Л ю 
ди, которые 'сто ял и  во главе краковского револю ционного движ ения,— говорил 
М аркс,— имели глубокое убеж дение в том, что только дем ократическая П ольш а могла 
быть независимой и что польская дем ократия невозмож на без упразднения феодальных 
прав, без аграрного движ ения, которое превратило бы крепостных крестьян в свободных 
собственников, собственников современных» 15.

П равильность программы  револю ционных дем ократов подтверж даю т события 
1848 г., когда возникает патриотическое движ ение крестьянских м асс в Познанском

14 Т а м ж е ,  стр. 263.
15 Т а м ж е .
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княж естве, направленное против прусского гнета и национальной политики польского 
помещичьего лагеря.

В 60-х годах револю ционно-демократическим лагерем  являлось левое крыло «крас
ных», возглавляем ое Ярославом Д ом бровским , С ераковским  и Врублевским. Оно пред
ставляло собой главное патриотическое течение, ориентировавш ееся на народны е массы 
и вы раж авш ее их интересы. «Красные» более уверенно связы вали дело национального 
освобож дения с солидарностью  м еж дународны х прогрессивных сил и особенно с боевым 
русским революционным движ ением. В 60-х годах ещ е сильнее, чем в 40-х, в К оролев
стве П ольском проявлялся национально-освободительны й х арактер  антифеодальной, 
большей частью стихийной борьбы польских крестьян. М ассовое крестьянское движ ение 
в 1861— 1862 гг., направленное против помещиков и царизм а, хотя политически и не а 
состоянии ещ е тогда было выдвинуть политическую антикрепостническую  национально- 
освободительную программу, но нанесло, тем не менее, мощный удар по захватчикам , 
продвинуло вперед дело национального движ ения, оказало  сильное влияние на р азв и 
тие патриотического движ ения, на ход восстания 1863 г. и, наконец, на формирование 
бурж уазной польской нации.

-к

Н есколько слов к вопросу об отношении отдельных классов к национально- 
освободительной борьбе. Польские помещ ики враж дебно относились к национально- 
освободительной борьбе против угнетателей. М ысль, вы сказан ная К озьмяном в его 
воспоминаниях после третьего раздела  Польш и, «у нас в значительной степени есть то, 
что дав ал а  нам Родина... и нам не угрож ает опасность уманской резни, хотя без 
Польши — мы в П ольш е и являем ся поляками» 16, характеризует вчераш них участников 
Тарговицы, которые прятались за  ш ты ками захватнических дер ж ав  в страхе перед н азр е
вающей социальной революцией.

Страх перед крестьянским движ ением, возмож ность пользоваться широким рус
ским рынком — вот реш аю щ ие и главны е причины антинародной позиции польских по
мещиков по отношению к восстанию  1830— 1831 годов. М елкопоместное деклассирую 
щ ееся дворянство, городские плебейские м ассы, частично крестьяне, наиболее стр а д а в 
шие от социального и национального гнета,— вот дви ж у щ ая  сила восстания 
1830— 1831 годов.

Основной силой всех национальных восстаний являю тся народные массы. Л иния 
раздела меж ду лагерем  прогресса и лагерем  реакции видна во всех революционных 
выступлениях 40-х годов и ярче всего проявляется во врем я восстания 1863 года 
М аркс, анализируя роль отдельных классов в национальны х восстаниях, говорил: «Д аж е 
в национальных восстаниях против чуж еземного деспотизма играю т роль классовые 
различия и... не от высших классов можно ож идать в наш е время революционного 
д в и ж ен и я» 17. Это полож ение подтверж даю т польские национально-освободительные 
движения, в том числе события 1863 года. Н акан ун е восстания всем классам  и всем 
общественным прослойкам было ясно, что крепостнический строй удерж ать уж е нельзя. 
В Польш е, так  ж е к ак  и в России, назревала  револю ционная ситуация. Но крупные 
помещики и крупная бурж уазия, опасаясь аграрной революции, стремились к постепен
ной эволюции, к капиталистическим преобразованиям  за  счет народных масс, главным 
образом крестьянских масс. Они были противниками раскрепощ ения крестьян путем 
наделения их землей, а страх перед развиваю щ им ся крестьянским движ ением толкал их 
на путь предательства национальных интересов. П осле вспыш ки восстания политическое 
представительство значительной части имущих классов, так  назы ваем ы е «белые», вы
нуждено было присоединиться к восстанию, но делало все, чтобы лиш ить его антикре
постнического направления и тем самы м привести к пораж ению  национально-освободи
тельную борьбу.

Х арактеризуя в целом социальны е отнош ения накануне восстания, орган «красных» 
газета «Ruch» писала: «На сторону земледельческого общ ества стали все, у кого были 
земельные владения, капитал, или кто заним ал хорошую долж ность в государственных

!6 K a jetan  K o z m i a n .  Pam istn ik i, Т. II, P oznan . 1858, str . 246. 
17 К- М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. IX, стр. 284.
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учреж дениях. Н а сторону ж е революции — пролетариат, городская интеллигенция, бед
ные и мелкие собственники. Этот раздел известен во всех социальных револю циях 
всего мира» 18. Э тот раздел  мы наблю даем  и в ходе самого восстания. М елкопоместное 
дворянство, плебеи, крестьянские массы, нарож даю щ ийся пролетариат — это главная 
сила январских событий.

И з архивных м атериалов и списков участников восстания видно, что участие 
крестьян в восстании хотя и не носило массового характера, но было довольно зн а
чительным. С ледует отметить, что активизаци я крестьян произош ла в связи с борьбой 
револю ционеров-демократов за осущ ествление декретов народного правительства. Эти 
декреты  способствовали экономическому укреплению  крестьян  — собственников земли, 
поэтому крестьяне поддерж ивали народное правительство. В восстании приняли такж е 
участие беззем ельны е крестьяне и батраки. Очень сущ ественным фактором , определяв
шим отнош ение крестьянина к восстанию , были политические моменты. Н а примере 
К оролевства Польского подтверж дается известный тезис И. В. С талина: «Если р е 
прессии затраги ваю т интересы «земли»..., то ш ирокие массы  крестьян немедленно ста 
новятся под знам я национального движ ения» 19.

На особенную активность крестьян, прож ивавш их на границе Королевства П оль
ского, Белоруссии и Л итвы , влиял ряд  факторов экономического и национального 
характера. Д ем ократическое отношение к крестьянам  руководителей повстанческих от
рядов способствовало участию  крестьян в восстании. К рестьяне охотно шли к Л елевелю , 
Е зеранскому, Врублевскому, Рудскому, Рудавском у, Оксинскому, а в более поздний пе
риод — к Босаку и Сузину.

А нтиф еодальная борьба крестьян углубляла социальное содерж ание восстания. 
Тем не менее крестьянская борьба не стала общ енародной. Д еятельность левого кры ла 
«красных» началась слиш ком поздно, была непродолж ительной, а захват  «белыми» ру 
ководства восстанием нанес деятельности «красных» смертельный удар. Л евое крыло 
«красных» не сумело применить в период восстания революционный метод разреш ения 
крестьянского вопроса, полностью осущ ествить январские декреты  и организовать н а 
родное ополчение. Это отразилось на ходе восстания. Но антиф еодальная борьба крестьян 
и деятельность левого кры ла «красных» в восстании заставили царя ввести в К оролев
стве Польском крестьянские реформы. Эти реформы, проведенные прусским путем, как 
известно, заверш аю т период созревания капиталистических отношений на всех польских 
землях.

В связи с проблемой ф орм ирования польской бурж уазной  нации обр ащ ает  на 
себя внимание м еж дународное значение польского вопроса в первой половине XIX века. 
И звестно, как  высоко оценивали классики марксизм а-ленинизм а меж дународное значе
ние польского национально-освободительного движ ения в XIX веке. «П ольш а, в силу 
социальных отношений, стала революционной частью России, Австрии, П русси и»20,— 
говорил К арл М аркс.

Н ационально-освободительная борьба польского народа, борьба народных масс 
против эксплуатации и гнета имела в то ж е врем я в Европе верного сою зника в дем о
кратическом движ ении других стран, в первую очередь России.

Л учш ие представители польской демократической мысли и револю ционно-демокра
тического движ ения понимали, что царизм  — это враг русского и польского народов 
и что одним из важ нейш их условий победы национально-освободительного движ ения 
долж на быть тесная связь  с  европейской револю ционной демократией, особенно с рус
ской. В польских революционных кругах постоянно росло сознаиие необходимости об
щ их выступлений как  условия победы в борьбе за  сверж ение ф еодально-бю рократиче
ской маш ины царизм а, в борьбе за  свободу России и независимость Польш и. У станов
ление связи м еж ду польскими патриотам и и русскими револю ционерами с начал а  1820 г. 
и постоянно усиливавш ееся сотрудничество м еж ду ними были серьезным фактором, 
укреплявш им обе стороны в борьбе с  общим угнетателем  — царизмом. П од влиянием 
русских револю ционеров-демократов Герцена и Черныш евского соверш енствовалась

18 Г азета «Ruch», 3 декабря 1862 года.
19 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 2, стр. 307.
20 К- М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. VI, стр. 408.
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программа польских револю ционных дем ократов, особенно в крестьянском и националь
ном вопросах.

Группировки же, представлявш ие интересы польского дворянства, боровш егося 
за  сохранение своей власти  над польским крестьянством, за  приобретение вновь моно
польного полож ения эксплуататора белорусских и украинских крестьянских масс, отно
сились враж дебно д аж е  к самой идее солидарности польского народа с м еж дународны м 
демократическим лагерем , особенно с русскими револю ционерами, и скаты вались на 
позиции предательства национальны х интересов страны, сотрудничая и поддерж ивая 
реакционные правительства и классы  угнетавш их П ольш у держ ав , или ж е ориентиро
вались на протекцию  реакционны х бурж уазны х правительств Ф ранции и Англии. Это 
ярко сказалось в период восстания 1863 года.

Р ади кализаци ю  польского национально-освободительного движ ения бурж уазны е 
историки пы тались связать исклю чительно с влиянием З ап ад а . Они не видели того, 
что радикали зация эта  бы ла результатом  оргож нения социальны х и политических проти
воречий в Польше, а такж е следствием сближ ения польского революционного движ е
ния с русским.

★

Борьба польских народных м асс в условиях разделов и национального предатель
ства м агнатов явилась мощным фактором объединения польской нации. О днако эксплуа
тируемые и угнетаемы е массы не могли о казать реш аю щ его влияния на формирование 
польской нации.

Бурж уазия, связан н ая  с крепостниками, заним ала после восстания 1863 г. гос
подствую щее положение в общ естве. Во второй половине XIX в. она стал а  ещ е более 
реакционной, старалась навязать народу национализм, ш овинизм и мракобесие, отр ав 
лять массы ядом ненависти к русскому револю ционному движению , проводить поли
тику соглаш ательства по отношению к правительствам  захватнических держ ав. В XX в., 
в период им периализма, эта  реакционная политика бурж уазии и всех ее партий и о р га 
низаций усиливается, особенно во врем я сущ ествования бурж уазно-помещ ичьего поль
ского государства. О днако во главе больш инства народа и трудящ ихся уж е  стояли  но
вый револю ционный класс  — польский рабочий класс — и его револю ционная партия, 
которая возглавила борьбу за  сверж ение правительства капиталистов и помещиков, 
борьбу за  социальное освобож дение, за  власть, за построение социалистического 
строя.
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