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Первая русская революция сыграла немаловажную роль в развитии на-
ционально-освободительного движения на белорусских землях. Это было 
время, когда российское государство вступило на путь демократизации об-
щественной и политической жизни, что создало определенные условия для 
белорусского возрождения. Оно было тесно связано с польским обществен-
но-политическим движением на белорусско-литовских землях. 

На рубеже XIX–XX вв. начинает складываться система польских поли-
тических партий края различных политических ориентаций: либерально-
буржуазной, религиозно-клерикальной, консервативно-помещичьей и со-
циалистической. В статье рассматривается национально-демократическое 
движение среди польского населения белорусско-литовских земель.

Идея независимости Польши, несмотря на отказ от нее после восстания 
1863 г., в среде польского населения белорусско-литовских земель полно-
стью не исчезла. Она активно поддерживалась представителями польской 
политической эмиграции, которые являлись сторонниками возрождения 
Польши в ее исторических границах, высказываясь за новый облик незави-
симой Польши в виде польско-литовско-белорусской федерации [1, с. 820].

С той же программой выступила образованная в Швейцарии в 1887 г. 
«Лига Польска» (ЛП), которая за короткое время сумела найти себе в крае 
социальную опору. Согласно программе, ЛП была создана с целью восста-
новления независимости Польши в границах до разделов, не отказываясь от 
тех частей Речи Посполитой, что отошли от нее ранее. Конкретные формы 
борьбы программа не определяла, но отмечалось, что кроме просветитель-
ной деятельности ее члены и входящие в нее организации должны побуж-
дать поляков к выступлению в защиту своих национальных прав. В подчи-
нении «Лиги Польской» на белорусско-литовских землях работали: «Союз 
польской молодежи» (организацией в Вильно руководил Р. Дмовский), 
культурно-просветительская организация «Лончность», «Союз выходцев 
из Польши». Организационная структура данных объединений отличалась 
строгой иерархией (члены низших звеньев не должны были знать имена 
членов высших звеньев) и организована следующим образом: губернские, 
местные (поветовые) комитеты, нелегальные группы и низовая организа-
ционная единица – так называемые полномочные представители (агенты) 
[2, с. 56]. 

В рамках тактики демонстрации патриотических настроений на бело-
русско-литовских землях в 1891–1894 гг. ЛП организовала дни «нацио-
нального траура», уличные шествия, посвященные памятным датам наци-
онально-освободительной борьбы поляков (100-летию 1-й Конституции, 
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100-летию победы Т. Костюшко в битве под Раславицами, 100-летию вос-
стания Я. Килинского). Активное участие в этих акциях принял «Союз 
польской молодежи» [3].

С 1893 г. «Лигу Польскую» заменила «Лига Народова» (Национальная 
Лига). Данная нелегальная организация объединяла национально-демокра-
тические партии, действовавшие во всех трех частях Польши. Под патро-
натом Национальной Лиги в крае работали «Союз польской молодежи», 
«Национальный рабочий союз», «Общество народных школ», «Общество 
народного просвещения». Ведущую роль в Лиге играли представители 
молодого поколения национально-демократического движения края, отка-
завшегося от романтической повстанческой традиции предыдущей эпохи: 
Я. Поплавский, Р. Дмовский и др. Печатным органом «Национальной Лиги» 
был «Пшегленд Вшехпольски», выходивший с 1894 г. по 1905 г. С 1896 г. 
Лига начала издавать ежемесячник для крестьян «Поляк». В 1897 г. была 
опубликована программа Лиги. Конечной целью в ней провозглашалась 
борьба за независимость Польского государства, однако конкретные формы 
этой борьбы не указывались. Отмечалось, что на данном этапе необходи-
мо добиваться от царских властей условий, создающих возможности для 
национального развития поляков. Основной целью национально-демокра-
тического движения провозглашалась организация польского народа таким 
образом, чтобы, несмотря на отсутствие собственного государства, он мог 
осуществлять свою национальную политику независимо от положения дру-
гих национальностей Российской империи [4, с. 68–72]. Это хорошо под-
тверждает эволюцию программы «Лиги Народовей» в сторону гражданской 
и политической умеренности.

В 1893 г. национальная демократия уже активно вела свою деятельность 
на территории Литвы и Беларуси. В Вильно была образована секция «Лиги 
Народовей». Своим влиянием она охватила около 600 человек. Это была 
автономная организация «Национально-демократической партии». На пер-
вых порах национальная демократия на белорусско-литовских землях не 
нашла широкой поддержки среди польского населения края, а ее деятель-
ность не приносила ощутимых результатов. Такое положение объяснялось 
не только своеобразной ситуацией, сложившейся в Литве и Беларуси, но и 
малочисленностью польского населения на землях восточнее Буга. К тому 
же политическая активность поляков, проживавших на этой территории, 
не отличалась массовостью [5]. Представители национальной демократии 
осознавали, что назрела необходимость разработать специальную програм-
му, которая учитывала бы политические и этнографические особенности 
польского населения Литвы и Беларуси. В 1897 г. такая программа была 
подготовлена. В ней выдвигались следующие требования:

• равноправие польского языка с русским в западных губерниях;
• улучшение экономического положения поляков данного региона;
• увеличение их роли в общественной жизни края.

Однако формы и методы осуществления этих требований еще не были 
определены. В личных выступлениях представители национальной де-
мократии обращали особое внимание на важность культурно-просвети-
тельной работы среди польского населения в Литве и Беларуси. Так, один 
из  лидеров Я. Поплавский на страницах «Пшегленд Вшехпольского» пи-
сал: «…основной задачей нашей национальной политики на территории 
Литвы и Беларуси должно быть привлечение всех слоев польского обще-
ства белорусско-литовских земель к культурно-просветительской работе 
и в дальнейшем политической» [5]. 

Впоследствии конкретные меры по развертыванию культурно-просве-
тительской работы среди поляков на литовско-белорусских землях были 
сформулированы в брошюре «Do braci Polaków z Białej Rusi». Автор бро-
шюры не известен, но, по-видимому, являлся уроженцем Беларуси. В бро-
шюре отмечалось, что поляки уже давно проживают на восточных землях 
Речи Посполитой, и поэтому могут в полной мере считать себя коренны-
ми жителями этого края. В связи с этим автор подчеркивал, что польское 
население, как и другие народы, населяющие эти земли, имеют равные 
права. Одновременно в брошюре высказывалась мысль о том, что поляки 
белорусско-литовских земель не должны утратить своего единства с поль-
ским народом, частью которого они являются. Автор брошюры считал, 
что каждый поляк, проживающий в Литве и Беларуси, должен активно 
включиться в культурно-просветительную работу, целью которой, наряду 
с распространением польской культуры и языка, являлась бы антицарская 
и антироссийская пропаганда. Предполагалось, что оживление нацио-
нального самосознания возможно через распространение среди населения 
польской литературы, а также эффективно действующую систему школь-
ного образования, где могли бы обучаться дети крестьян [6, с. 15].

Эти идеи излагались и в «Новорочнике Литэвском», который был из-
дан благодаря усилиям и стараниям членов «Лиги Народовей» Литвы [7, 
с. 100–105]. Это издание призывало польское общество западных губерний 
к максимальному размежеванию с российским обществом, бережному от-
ношению к своей собственной народной культуре. Оно звало к поддержке 
польской промышленности и торговли, выступало за сохранение земельной 
частной собственности польских землевладельцев. «Не продавайте свою 
землю ни под каким предлогом, – призывал ‟Новорочник Литэвски”, – 
и старайтесь приложить все усилия, чтобы этого не произошло. В крайнем 
случае, раздайте ее во временное пользование малоимущим полякам» [7, 
с. 100–105]. Одновременно на его страницах признавалось право и желание 
поляков Литвы и Беларуси знать белорусский и литовский языки, изучать 
культуру этого региона. Однако неоднократно подчеркивалось, что нужно 
шире использовать польский элемент в просвещении крестьянского насе-
ления. Развитие национального самосознания поляков края должно было 
основываться на убеждении «в лицемерии правительства, в опасности уси-
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ления русификаторских тенденций, направленных на подрыв католической 
веры и польского языка» [2, с. 100].

Национальные демократы избегали прямых высказываний по поводу 
политического будущего Литвы и Беларуси [8, с. 10]. На страницах газеты 
«Пшеглёнд Вшехпольски» отмечалось, что «…в наших интересах способ-
ствовать развитию национального и политического самосознания литовцев 
и белорусов» [9]. Однако обращалось внимание на то, что нужно быть осто-
рожными по отношению к тем националистическим стремлениям литовцев 
и белорусов, которые настроены по отношению к нам (полякам) враждебно. 

Эта точка зрения расценивалась как основополагающее направление по-
литики национальной демократии на белорусско-литовских землях. «Там, 
где есть возможность увеличить свое влияние и расширить просветитель-
ную работу среди других народностей края, нужно ее использовать. Этого 
права нам никто не запрещал, и мы даже обязаны это делать» – писал лидер 
партии Р. Дмовский [10, с. 7–13].

«Старшее поколение» «эндеции» сепаратисткой направленности в лице 
Г. Гершуни, вице-президент Комиссии «Скарбы Народовэ», постепен-
но теряло влияние на деятельность национальной демократии в Беларуси 
и Литве.

Накануне 1905 г. деятельность польской национально-демократической 
партии на территории Литвы и Беларуси носила в основном культурно-про-
светительный характер. Большое значение уделялось пробуждению нацио-
нального самосознания среди польского населения и его противостояние 
политике ассимиляции, которую проводил царизм. Важной стороной этой 
деятельности было распространение среди населения края писем из Коро-
левства «За веру и Отчизну».

По инициативе представителей польского национально-демократическо-
го движения в Вильно было образовано тайное просветительское общество, 
которое в конце ХIХ в. объединилось с обществом «Oświata» под руковод-
ством В. Венславского. На белорусско-литовских землях, как и в Королев-
стве, национальная демократия пыталась заручиться поддержкой среди пред-
ставителей всех классов и социальных групп польского общества. Особенно 
активизировалась ее работа среди польской молодежи края. Под руковод-
ством народной демократии представители молодого поколения принима-
ли активное участие в распространении польских периодических изданий 
«Пшегленд Вшехпольского» и «Поляка», которые печатались в Австрии.

В то же время продолжалась острая полемика представителей народ-
ной демократии со сторонниками «угоды». Корреспонденты «Пшегленд 
Вшехпольского» часто критиковали деятельность «угодовцев» (достаточ-
но вспомнить открытие памятника Екатерине II в Вильно). Они не встали 
на их позицию и старались показать бесперспективность лоялистических 
настроений польского общества белорусско-литовских земель. Комитет 
«Национальной Народовэй Лиги» в Литве выпустил даже прокламацию, 

в которой назвал «угодовцев» «моральными отщепенцами, опозорившими 
свою отчизну» [11]. Такая позиция национальной демократии в какой-то 
мере оттолкнула от нее «угодовцев». Даже положения программы партии 
1903 г. и ее приложения, касающегося белорусско-литовских земель, кото-
рые отодвигали лозунг вооруженной борьбы за независимость поляков на 
неопределенный срок и призывали польское общество к деятельности в со-
ответствии с законодательством государства, под патронатом которого они 
находились, не могли окончательно сблизить «угоду» и «эндеков». И хотя 
среди крупных польских землевладельцев Беларуси и Литвы были предста-
вители, которые симпатизировали национальной демократии (В. Путтка-
мер, М. Челховский, Б. Умястовский, Е. Ромер), они не могли существен-
ным образом повлиять на сближение этих двух политических течений.

Основываясь на соответствующем фактическом материале, общую кар-
тину национально-демократического направление в польском обществен-
но-политическом движении на рубеже XIX–ХХ вв. в Беларуси и Литве мож-
но представить следующим образом [2]:

Состав: польская интеллигенция (учителя, преподаватели, ад-
вокаты, врачи, служащие), аграрии (зарождающаяся 
буржуазия в деревне, помещики-предприниматели), 
средние городские слои, мелкая торговая буржуазия, ка-
толическое духовенство, рабочие 

Основная цель: политическая независимость Польши (белорусско-ли-
товские земли рассматривались как часть будущего не-
зависимого польского государства) 

Политические партии 
и организации:

«Союз польской молодежи», «Национальный рабочий 
союз», «Общество народного просвещения» (действо-
вали в рамках «Лиги Польской»); автономная секция 
«Лиги Народовэй» в Беларуси и Литве 

Программа: политическая независимость Польши (интересы Литвы 
и Беларуси тесно связывались с интересами обновлен-
ной Польши), пробуждение польского национально-
го сознания  повсюду, где живут поляки, просвещение 
польского населения края, распространение польских 
обычаев, обучение польскому языку 

Печатные органы: «Всепольское обозрение» («Пшегленд Вшехпольски»), 
«Новорочник Литэвски», «Поляк», «Газета свёнтэчна»

Основные лидеры: Ю. Гласка, Р, Дмовский, Я. Поплавский, З. Балицкий, 
Г. Гершуни, Ф. Юревич, Г. Масониус

Бесспорным лидером, организатором национально-демократического 
направления в польском общественно-политическом движении конца XIX – 
начала XX в., одним из наиболее влиятельных и неординарных его пред-
ставителей и значительной фигурой тогдашней польской политики являлся 
Роман Дмовский (1864–1939). 
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Р. Дмовский родился 9 августа 1864 г. в многодетной семье мелкого 
предпринимателя из Варшавы. Детство будущего лидера польской нацио-
нал-демократии прошло в атмосфере жесткой политики русификации, про-
водимой Российской империей на территории бывшего Царства Польского 
после неудачного для поляков Январского восстания 1863–1864 гг. Окончил 
Варшавскую гимназию, в 1890 г. естественный факультет Варшавского уни-
верситета; кандидат естественных наук. Продолжил обучение в Сорбонне. 
Свою политическую деятельность Р. Дмовский начал во второй половине 
1880-х гг. будучи уже студентом естественного факультета Варшавского 
университета. Он участвовал в деятельности подпольной студенческой ор-
ганизации «Союз польской молодежи ‟Зет”» (Związek Młodzieży Polskiej 
«Zet»). Был организатором студенческой уличной манифестации в сотую 
годовщину Конституции 3 мая 1891 г. Подвергся трехмесячному тюрем-
ному заключению в варшавской Цитадели, затем был выслан в Митаву 
(ныне Елгава). В 1893 г. вместе с другими деятелями буржуазно-нацио-
нального движения организовал «Лигу Народову» («Национальная лига», 
«Liga Narodowa»). Из Митавы тайно перебрался во Львов (1895). Возглавил 
«Лигу Народову», преобразованную в 1897 г. в Национал-демократическую 
партию. С этого момента и до самой смерти в 1939 г. Р. Дмовский оставал-
ся главным идеологом «эндеции» и одним из ее несменных лидеров [12, с. 
166]. Это был интереснейший человек своего времени, который выделялся 
своей масштабностью. Учитывая сложившуюся расстановку сил в Европе 
на рубеже XIX–XX вв., Р. Дмовский создал единственную в тогдашней поль-
ской политической мысли «инкорпорационную» модель восстановления 
польской государственности («федеративная» концепция Ю. Пилсудского 
возникает позже) на основе «польской национальной идеи». На протяжении 
почти всего периода своей политической деятельности Р. Дмовский особое 
внимание уделял проблемам христианства и сформулировал позицию на-
ционал-демократии к религии, в частности к католицизму. 

Деятельность Р. Дмовского и как организатора, теоретика, идеолога 
польского национально-демократического движения, и как активного прак-
тика, безусловно повлияла на расстановку политических сил в польском 
общественно-политическом движении на белорусско-литовских землях. 
Принятая программа национальной демократии (1903) позволили ей более 
последовательно определить политическую стратегию и тактику в Литве 
и Беларуси [13]. А это привело к укреплению позиций национальной де-
мократии в среде различных слоев польского общества Литвы и Беларуси: 
интеллигенции, клира, буржуазии, представителей землевладельцев. Бли-
жайшую цель партия видела в организации широкого отпора ассимиляции 
польского населения царской политикой в крае; сохранении и приумноже-
нии своеобразия польской культуры; развитии местного и краевого самоу-
правления. Отказ национальной демократии в программных документах от 
активной борьбы за независимость Польши привел к тому, что часть пред-

ставителей этой партии в Беларуси и Литве стали симпатизировать сторон-
никам польской социалистической партии.
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ДЕЛО «МАРТЕНА ГЕРРА» ИЗ ТРОЦКОГО ПОВЕТА 
(СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ В XVI ВЕКЕ) 

A CRIMINAL CASE BY «MARTEN GERR» 
FROM TROCKIJ POVET (TOOLS AND METHODS 
OF PERSON IDENTIFICATION IN THE GRAND DUCHY 
OF LITHUANIA IN THE XVI CENTURY) 

В статье рассматривается вопрос о так называемом «феномене Мартина Герра» – 
мотивах сокрытия личных данных и способов судового разоблачения подобного обмана 
в раннее Новое время на территории Восточной Европы. На материале Метрик Велико-
го Княжества Литовского показаны взаимоотношения между феодалами татарского 
происхождения и их христианскими поддаными, судовые процедуры, инспирированные 
великокняжеским судом, проведение дознания и итоги дела. 


