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ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПОЛЬШИ И ПОЛЬСКИХ  
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

В БЕЛАРУСИ В 90-Е ГГ. ХХ В. КАК ЭЛЕМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
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Одним из элементов концепции «мягкой силы», которая рассматривается в статье, яв-

ляется политика Польши в отношении польского национального меньшинства в Беларуси. В 
рамках политики «мягкой силы» предусматривается поддержка соотечественников за рубе-
жом, помощь в организации и деятельности национально-культурным общественным ор-
ганизациям польской диаспоры, поддержка и продвижение национального языка и культуры. 
В данном контексте заявленная проблематика не изучалась. Результаты исследования могут 
быть использованы представителями государственных органов Республики Беларусь (преж-
де всего МИДа и аппаратом Уполномоченного по делам религии и национальностей) в выра-
ботке концепции сотрудничества белорусского государства со своей диаспорой за рубежом. 

Ключевые слова: национально-культурные объединения; Польша; Беларусь; «мягкая 
сила». 

FORMS AND CONTENT OF COOPERATION BETWEEN POLAND AND POLISH NA-
TIONAL-CULTURAL PUBLIC ASSOCIATIONS IN BELARUS IN THE 90S  
OF THE TWENTIETH CENTURY AS AN ELEMENT OF "SOFT POWER" 

T. Kruczkowski 
Yanka Kupala State University of Grodno,  

st. Ozheshko 22, 230023, Grodno, Republic of Belarus, tkruczkowski@yahoo.com 
One of the elements of the concept of "soft power", which is considered in the article, is the 

policy of Poland towards the Polish national minority in Belarus. The policy of "soft power" pro-
vides for support of compatriots abroad, assistance in the organization and activities of national-
cultural public organizations of the Polish diaspora, support and promotion of the national language 
and culture. In this context, the stated problems were not studied.  

The results of the study can be used by representatives of state bodies of the Republic of 
Belarus (first of all, the Ministry of Foreign Affairs and the Office of the Commissioner for Reli-
gious and Ethnic Affairs) in developing a concept of cooperation between the Belarusian state and 
its diaspora abroad. 

Keywords: national and cultural associations; Poland; Belarus; «soft power». 

Культурно-национальная специфика поляков на территории современной 
Беларуси, и особенности Гродненщины как наиболее компактного региона их 
проживания, проявляется в ряде характеристик, определенных как исто-
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рическим прошлым, так и современной действительностью [1]. К ним боль-
шинство исследователей относят конфессиональную принадлежность, поль-
ский язык как сохраняющуюся связь с национальным кодом страны проис-
хождения, «качественно» иная интерпретация истории Польши и польского 
национального меньшинства, чем в стране их проживания, польский фольклор, 
семейно-бытовые традиции [1–9 и др.]. Большинство современных исследова-
телей, как в Польше, так и в Беларуси, подчеркивают принадлежность поляков 
современной Беларуси к части польского этноса [1–9 и др.].  

Одной из составляющих, как известно, внешнеполитической деятельно-
сти современных государств является концепция «мягкой силы» (softpower). 
Автор концепции, американский исследователь Джозеф Най, определял «мяг-
кую силу» как способность государства влиять на поведение других и дости-
гать желаемых результатов путём использования методов кооптации, навязы-
вания повестки дня, убеждения и позитивного привлечения. Согласно Дж. Наю, 
с помощью «мягкой силы» «страна может достигать желанных результатов, по-
тому что другие, восхищаясь ее ценностями и стремясь к такому же уровню 
процветания, будут следовать ей» [10, Р. 5]. Формами реализации политики 
«мягкой силы» является развитие общественной дипломатии, молодежные про-
граммы, обмены, проекты, деятельность НПО, региональное и муниципальное 
взаимодействие и т. д. [11-15 и др.]. 

Беларусь и Украина играли в 1990-е гг. особую роль в рамках построения 
внешнеполитического курса Польши. Основные приоритеты в политике по 
отношению к странам Восточной Европы обозначены как поддержка Польшей 
демократических реформы в этих странах и призыв их к развитию более тесных 
связей с ЕС и НАТО. Основой для этих действий должны быть принципы 
свободы, демократии, рыночной экономики и перспективы интеграции с 
евроатлантическими институтами, которые выражают эти ценности. 

Польша была одной из первых стран, которые смогли выйти из комму-
нистического блока. В умах многих она долгое время оставалась символом 
борьбы за демократию, поэтому в ней видели страну, способную экспортиро-
вать демократические ценности и защищать символ свободы.  

Польша особенно была активна в странах, в которых гражданские права и 
свободы, по ее мнению, находились под угрозой. По этой причине защищая 
«демократические ценности» в Беларуси, польское руководство в начале 1990-х 
гг. отказалось от предложения С. Шушкевича о таможенном союзе, а во второй 
половине 1990-х гг. не смогло установить взаимовыгодные отношения с прави-
тельством А. Лукашенко. В настоящее время эти действия польского руковод-
ства, не учитывающие реальных национальных интересов и интересов польско-
го национального меньшинства в РБ, подвергаются критике ряда политиков, 
историков и политологов. В 1990-е гг. никакого особого образа белорусов и Бе-
ларуси у поляков не было, как и каких-то определённых стереотипов. В сущно-
сти, впервые образ этой страны стал формироваться в польском сознании лишь 
в середине 90-х годов прошлого в., когда к власти в ней пришёл А. Лукашенко. 
Понятия «белорусы» и «Лукашенко» для поляков в эти годы стали неразрывны. 
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В западных общественно-интеллектуальных кругах РП виделась как 
«эксперт» по восточным вопросам, поскольку имела не только общую границу, 
историю и культурное наследие (в том числе в лице польского национального 
меньшинства), но и самое большое количество специалистов, занимающихся 
проблематикой данных стран.  

В Польше действует теоретическая норма о том, что поляки в стране и за 
рубежом это единый польский народ. Защита прав соотечественников закреп-
лена в Польше на конституционном уровне. После 1989 г. в Польше проблема 
защиты прав поляков за рубежом страны и сотрудничества с ними приобрела 
государственный статус. Защита прав соотечественников закреплена в Польше 
на конституционном уровне. В соответствии со статьей 6 Конституции 1997 г. 
«Польша оказывает помощь полякам, проживающим за границей, в сохранении 
их связи с культурным наследием народа». Согласно ст. 52, «лицо, чьё польское 
происхождение было подтверждено в соответствии с законом, может поселить-
ся на территории Республики Польша на постоянный срок».  

Во времена уже Второй Речи Посполитой была создана система форм со-
трудничества и связи с польским национальным меньшинством за границей. 
Она основывалась в основном на системе государственных органов, обществен-
ные организации играли второстепенную роль. В период ПНР никаких форм 
сотрудничества и связи с польским национальным меньшинством в БССР не 
существовало. Политика советской власти по денационализации поляков, их 
советизации и ассимиляции, не допускала подобных контактов.  

В Польше в 1990-е гг. система основных направлений и форм культурных 
связей с представителями своей этнической группы начала только складывать-
ся. В результате она имела двойственную структуру: с одной стороны это – 
правительственные органы (как это осуществляется в Германии), а с другой – 
различные общественные организации и органы местного самоуправления.  

Следует отметить, что основные направления и формы культурных свя-
зей представителей польской этнической группы в Беларуси с их исторической 
родиной в 1990-е гг. находились в прямой зависимости от ряда общественно-
политических факторов и событий.  

Это – с одной стороны – восточная политика Польши и исходя их этого 
состояние белорусско-польских отношений в этот период. А с другой стороны 
– это внутренняя ситуация в Беларуси вокруг польского национального мень-
шинства, а также ситуация внутри этой этнической группы, ее наиболее замет-
ных и крупных общественных организаций и их лидеров. 

Главными формами и направлениями в деятельности по поддержанию 
возрождения польских культурно-национальных традиций региона были: под-
держка и образование польских культурно-просветительских организаций; фи-
нансовая, материальная и интеллектуальная поддержка возрождения нацио-
нально ориентируемой интеллигенции; поддержка воссоздания польскоязычно-
го образования; финансовая, материальная поддержка создания и развития 
польских культурно-фольклористических народных коллективов; создание 
польских культурно-фольклористических музеев; создание польских научных и 
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научно-популярных изданий по истории, истории культуры польского населе-
ния и т. д. 

Данные цели достигались широким набором инструментария: широкого 
спектра мероприятий, направленных на поддержание национальной культуры и 
самосознания, создание стипендиальных фондов для студенческой молодежи, 
грантов для деятелей культуры, образования, науки и т. д. 

Главную роль в системе государственных органов для помощи польскому 
национальному меньшинству в Беларуси долгое время играл польский парла-
мент (Сенат и Сейм), а также МИД Польши. В Сейме постоянно действует Ко-
миссия по связям с поляками за границей. Сенат учредил Комитет по вопросам 
эмиграции и контактам с поляками, проживающими за рубежом. Сенат распо-
ряжался значительными финансовыми средствами на развитие Полонии, пре-
имущественно на реализацию общеобразовательных проектов для поляков за 
рубежом (около 26 % всех средств), развитие польской культуры (более 17 %), 
поддержку польских и пропольских зарубежных СМИ (около 10 %) [11].  

В 1994 г. при польском посольстве был создан Польский институт в Мин-
ске. Однако в 1990-е гг. в Польше не были еще разработаны государственные 
программы по оказанию помощи соотечественникам. Первое отражение 
данного направления во внешнеполитическом дискурсе было официально 
зафиксировано в «Стратегии по продвижению имиджа Польши» в 2001 г., а 
«мягкая сила» в этом документе рассматривается в рамках публичной 
дипломатии. Общественные организации и органы местного самоуправления в 
1990-е гг. стали играть все возрастающую роль.  

Начиная с 1990 г., Сенат Республики Польши выделяет финансовые сред-
ства на развитие Полонии и польского национального меньшинства на Востоке. 
И если изначально этим занималась только одна организация – ассоциация 
«Wspolnota Polska» (Польская община), то к 2008 г. таких НПО насчитывалось 
уже более 75, а в настоящее время более 100. Региональные отделения ассоци-
ации находятся в нескольких десятках крупнейших польских городов. Функцио-
нирует несколько «домов Полонии», в том числе в Кракове, Познани, Люблине, 
Белостоке, Седльцах, Пултуске и др. [16]. 

Самыми крупными считаются «Wspolnota Polska» («Вспульнота поль-
ска»), созданая в 1990 г. [16], фонд «Помощь полякам на Востоке» (создан в 
1992 г.) и «Semper Polonia» (создана в 1997 г.). В качестве партнеров на терри-
тории Беларуси можно привести «Союз поляков на Беларуси», «Польскую ма-
цеж школьную», а также их общественные школы. 

В польском медийном пространстве немало информационных ресурсов, 
посвящённых ее бывшим территориям. В рамках опеки Сената над польской 
диаспорой и поляками за границей финансировалась Wschodnia gazeta 
сodzienna («Восточная ежедневная газета»), которая посвящена территории 
«Восточных Кресов». Ещё один подобный ресурс Kresy.pl позиционирует себя 
как самое большое СМИ Польши, «посвящённое явлению бывших окраин Рес-
публики» [15]. 

Ещё раньше был основан Фонд помощи полякам на Востоке (Fundacja 
Pomoc Polakom na Wschodzie). Почётным опекуном Фонда Semper Polonia, под-
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держивающего польскую диаспору, является президент Польши. Также в 1990-
е гг. начали свою деятельность: Польско-американский фонд свободы (Polsko-
Amerykanska Fundacja Wolnosci), Фонд им. Стефана Батория (Fundacja im. 
Stefana Batorego), Восточноевропейский демократический центр 
(Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), объединение НПО Группа «За-
граница» (Grupa Zagranica), Польский фонд международного сотрудничества в 
поддержку развития (Fundacja Solidarnosci Miedzynarodowej, более 70 % бюд-
жета которого идёт на постсоветские страны), Стипендиальная программа им. 
Лэйна Киркленда и др. [11].  

Таким образом, в 1990-е гг. в Польше начала складываться система ос-
новных направлений и форм культурных связей с представителями своей этни-
ческой группы, как одно из проявлений концепции «мягкой силы». В результа-
те она имела двойственную структуру: с одной стороны это – правительствен-
ные органы (как это осуществляется в Германии), а с другой стороны это – раз-
личные общественные организации и органы местного самоуправления.  

Опыт этой деятельности может быть использованы представителями гос-
ударственных органов Республики Беларусь (прежде всего МИДа и аппаратом 
Уполномоченного по делам религии и национальностей) в выработке концеп-
ции сотрудничества белорусского государства со своей диаспорой в Польше в 
частности, и за рубежом в целом. 
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