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В конце XVIII в. произошли разделы Речи Пос- 
политой между Россией, Пруссией и Австрией. 
Перестало существовать государство, которое воз
никло еще в X в. перед лицом германской угрозы 
и в котором польский этнос, проживавший компакт
но, сумел далеко продвинуться по пути формиро
вания нации. Польский литературный язык расцвел 
уже в XVI в., а эпоха Просвещения ускорила со
зревание языкового и национального самосознания. 
Перспектива утраты государственности сделала 
неотложным проведение в 70-е гг. XVIII в. реформ, 
в т.ч. в области просвещения. В основе реформ, 
осуществленных Эдукационной комиссией, лежа
ло обучение на родном языке, издание польской 
литературы, учебников, словарей. В результате к 
моменту разделов Речи Посполитой у польского 
языка были прочные позиции в школе и администра
ции, он готов был выполнять функции единого ли
тературного языка всех поляков.

Таким образом, в условиях, когда сохранялись 
территориально-этническая компактность и языко
вое единство, перед польским народом не встава
ла задача национального возрождения. Но разделы 
Польши поставили иную проблему: как защитить 
формирующуюся нацию от опасности германизации 
и русификации. «Единственной защитой», по мне
нию Г.Коллонтая, «являлась культура родного язы
ка» 1, которая способствовала развитию националь
ной культуры и национального самосознания, 
обеспечивала патриотическое воспитание народа. 
Роль национально-культурного и языкового факто
ров возрастала с учетом расчленения польской на
циональной территории государственными граница
ми и нарушения единства экономической жизни, 
неизбежного контакта поляков с инонациональным 
элементом, а особенно в связи с политикой госу
дарств, разделивших Польшу. Исключительное зна
чение эти факторы имели для тех польских земель, 
которые оказались отторгнуты от Польши задолго 
до разделов, не могли опереться на традиции 
польской государственности и в течение веков под
вергались германизации. Перед ними особенно ост
ро стояла перспектива денационализации, и потому 
задача национального возрождения была для них 
чрезвычайно актуальной. В борьбе за национальное 
возрождение польскому населению Силезии, По
морья, Вармии и Мазур (южной части Пруссии) 
опорой служила национальная жизнь других 
польских земель, где память о Польском государ

стве была свежа, а идея его восстановления при
сутствовала как постоянная цель. Очень важной в 
этом плане была роль Королевства Польского, вы
ступавшего в качестве «будителя» нации. Большое 
влияние оказывало также национальное движение 
в Великой Польше, оказавшейся после разделов под 
властью Пруссии в непосредственном соседстве с 
ранее захваченными ею польскими землями.

Пруссия приступила к курсу колонизации сразу 
после разделов, захватив в казну в 1797 г. королев
ские и духовные земли б. Речи Посполитой. В даль
нейшем в результате наполеоновских войн проис
ходил неоднократный передел польских земель, но 
и после 1807 г. Пруссия удержала северную часть 
Поморья. После Венского конгресса 1815 г. под 
прусской властью  сосредоточились В еликое 
княжество Познанское (Великая Польша), Поморье 
с Гданьском (получившее имя «Западная Прус
сия»), Вармия, Мазуры, Силезия. В это время на 
Познанщине, Мазурах и в Вармии существовало 
польское начальное обучение, но в конце 20-х гг. в 
познанских народных школах было введено препо
давание на немецком языке. Часть Поморья (Хел- 
минско-Михаловская земля), іде благодаря деятель
ности Эдукационной комиссии возникли 94 новые 
польские школы (в т.ч. 61 сельская)2, пользова
лась польским языком также и в администрации. На 
остальное Поморье реформы Комиссии не распро
странялись, и в конце ХУШ в. Западное Поморье 
оказалось сильно деполонизированным. Препода
вание было немецким, по-польски учили лишь в 
частных школах и в школе при костёле св.Яна в 
Гданьске; только к 40-м гг. в гимназиях появились 
учителя-поляки, а до этого они подвергались дискри
минации.

То же происходило с 20-х гг. в Верхней Силезии, 
а в Нижней Силезии польских учителей почти не 
было. Уже в к.ХУП1-нач.Х1Х вв. процесс онемечи
вания зашел там далеко: немецкий язык господ
ствовал в администрации, употреблялся в хозяйст
венной деятельности, в деловых и общественных 
контактах ; н иж неси лезски е школы были 
немецкими или двуязычными. В целом в первой по
ловине XIX в. территориальное распространение 
польского языка в Нижней Силезии сократилось 
почти в 2 р аза3. Что касается Верхней Силезии, то 
там имел место наплыв немцев в города, в резуль
тате чего процент польского городского населения 
снизился с 1828 по 1861 г. значительно: например,
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в Бытоме с 92 до 68, в Гливице с 85 до 76 4. Этот чиновников и поддерживало немецких предприни- 
процесс отразился на сфере образования: с 1803 г. мателей. И хотя в Западном Поморье города в из- 
стали открываться профессиональные школы с вестной мере сохраняли польский облик, в Гдань- 
немецким языком, с 20-х гг. учителя-поляки заме- ском Поморье, Вармии и на М азурах польское 
нялись немцами, а польский язык вытеснялся из присутствие в городах становилось все слабее. Бур- 
обучения и в 70-е гг. использовался лишь в младших жуазия на этих землях складывалась в значитель- ;
классах сельских школ. Одновременно вытеснялся ной степени из непольских элементов, с другой сто- ,
он из богослужения, как католического, так и проте- роны, польские предприниматели онемечивались. j
стантского. Немцами являлись крупные капиталисты и купцы, с

В Вармии и на Мазурах начальные польские они преобладали в кругу средней буржуазии и даже г
школы существовали главным образом в сельских вытесняли польских ремесленников. В промыш- г
районах, где большинство составляли поляки, ленно развитой Силезии поляки представляли л
К 1830 г. на Мазурах их насчитывалось 826 5, но лишь часть мелкой буржуазии. Во второй полови- в
прусские власти вели против них наступление, на- не XIX в. в Верхней Силезии польской буржуазии не з-
саждая немецкие школы и в городе, и в деревне, было вовсе; немногочисленная средняя и мелкая бур- и
Польских детей обучали немецкому в начальных жуазия существовала в Великой Польше и Поморье. в
классах, чтобы в дальнейшем они могли учиться Таким образом, на национальное развитие за- н-
только на этом языке. В 3 0-е гг. немецкий язык стал падных польских земель оказывали влияние неблаго
обязательным для изучения и преподавания во всех приятные факторы -  отсутствие полной социальной б«
классах, исключение делалось лишь для препода- структуры, оторванность от польского центра, уси- ш
вания Закона Божия. Детям запрещалось даже го- ление немецкой колонизации, активизация прусской ні
ворить по-польски в стенах школы. Прусское пра- политики германизации. Все это затрудняло рас- пс
вительство стремилось доказать, будто мазурский, пространение польской культуры и языка, форми- и
силезский, кашубский и другие диалекты происхо- рование национального самосознания. Сельское эт
дят не из польского корня. Вместе с тем оно пыта- население этих земель утрачивало польский харак- П:
лось использовать польский язык для ведения сре- тер, часть шляхты, буржуазии, интеллигенции ях
ди Мазуров пронемецкой пропаганды в специально денационализировалась , сократилось число по
издаваемой со второй половины XIX в. официоз- польских жителей. К 70-м гг. XIX в. поляки ком- В с
ной польской прессе. Целью было превратить по- пактно проживали в Верхней и части Опольской roi
ляков в «немцев, говорящих по-польски». Силезии. В Нижней Силезии граница польского Мр

На Мазурах и в Вармии начальные школы, где расселения отодвинулась к западу от Вроцлава и нуі
дети обучались родной речи, по преимуществу левого берега Одры. Уменьшилось польское насе- рш
находились под руководством священников. В Юж- ление Южной Вармии и Мазур. В Силезии, Гдань- зур
ной Вармии таких школ насчитывалось 114 в 1855 ском Поморье и частично в Великой Польше уси- ева
г., кроме того в 56 школах по-польски преподава- лились немецкие «островки». В начале XX в. нас
лась религия6. Патронат над ними осуществлял поляки составляли в Верхней Силезии 56% насе-
варминский епископ, и до середины XIX в. они ос- ления, 35 в Поморье и 61,5 в Великой Польше 8. нив 
тавались центрами польского образования и Тем не менее цели прусских ассимиляторов не воjt
патриотического воспитания. В этом была заслуга были достигнуты, и причиной тому явилось сопро- ело:
прежде всего низшего духовенства (католического тивленис польского населения. Традиции борьбы себі
в Вармии, Верхней Силезии и Кашубском районе, шли еще от наполеоновских войн, когда жители Пол
протестантского на Мазурах и в Нижней Силезии), Великой Польши и Поморья сражались против восс
которое поддерживало в массах национальные тра- пруссаков на стороне ф ранцузов в со ставе  волі
диции, пропагандировало польскую культуру. По польской армии. Вскоре после Венского конгрес- Ста]
существу священники выполняли функции образо- ca, в 1816г., население мазурского города Остру- ские
ванных польских классов -  интеллигенции, про- ды выступило с протестом против германизации лосі
цесс формирования которой был замедлен, и шлях- школы, выразив «твердую волю учить наших де- нема
ты, которая в Силезии, Вармии и на М азурах тей на польском языке» 9. А в заявлении магист- Созд
отсутствовала, а в Поморье энергично вытеснялась рата города Элка утверждалось: «родная речь -  пред
немцами. Последние еще в 20-е гг. скупали поль- святое дело, и ни один циркуляр не может искоре- циог
ские имения на Мазурах и в Гданьском Поморье, нить ее. Более того, выполнение такого циркуляра хара:
В результате к середине XIX в. поляки составляли может вызвать сопротивление и недовольство” 10. ния с
лишь 50% от крупных землевладельцев Поморья7. Это предупреждение прозвучало в 1830 г., ког- рису

Развитию  этих процессов способствовало да в Королевстве Польском вспыхнуло национальное поль.
прусское правительство, стремившееся заселить восстание. Оно сыграло важную роль в пробуждении надої
восточные районы немцами и помогавшее им национальных чувств у жителей западных польских Ю.П-
кредитами. Оно насаждало в городах немецких земель особенно в связи с пребыванием в Пруссии в изд
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интернированных повстанцев. Вообще националь
но-освободительные восстания, независимо оттого, 
в какой части Польши они происходили, оказывали 
сильнейшее воздействие на все польские земли. 
Они становились как бы общепольскими, т.к. везде 
возбуждали патриотические стремления, отовсюду 
получали поддержку и помощь, привлекали в свои 
ряды борцов со всей Польши. Недаром для поль
ского населения Гданьского Поморья 1830-1831 
годы стали началом национального пробуждения. 
Поляки на западных землях особенно сильно ощуща
ли влияние этого фактора, когда вооруженные 
выступления вспыхивали в непосредственной бли
зости. Так, в 1846 г., в связи с подготовкой обще
польского восстания с центром в Великой Польше, 
в Поморье были предприняты попытки вооружен
ной борьбы.

Участие в национально-освободительной борь
бе являлось проявлением патриотического созна
ния и одновременно способствовало его углубле
нию. Происходило осознание исторической связи 
польских земель, рос интерес к прошлому Польши 
и его героям, к национальной культуре. Навстречу 
этому интересу шла деятельность просветителей. 
Пастор из Оструды Г.Гизевий в своих публикаци
ях обличал германизаторов, выступая в защиту 
польского языка; его дело продолжил К.Косицкий. 
В Западном Поморье гданьский пастор К.Ц.Мрон- 
говий издавал книги на польском языке. Гизевий и 
Мронговий подготовили для подачи королю памят
ную записку о языковых правах Мазуров, где гово
рилось о «святом культе национальности». «...Ма
зуры, -  заявлял Гизевий, - . ..  как представители 
евангелической Польши являются цветом польской 
нации» 11.

Сильнейший толчок национальному пробужде
нию населения западных польских земель дала ре
волюция 1848-1849 гг. Революционная ситуация, 
сложившаяся в Прусском государстве, включала в 
себя и подъем национального движения в Великой 
Польше, вылившийся в Познанское вооруженное 
восстание. В этой обстановке возникла волна ре
волюционных выступлений в Гданьске, Щецине, 
Старгарде и других поморских городах -  политиче
ские митинги, демонстрации, забастовки. Разверну- 
лось массовое крестьянское движение против 
немецких помещиков и прусской администрации. 
Создавались польские организации, на съезде их 
представителей был сформирован Временный на
циональный комитет, акцентировавший польский 
характер Поморья. Росту национального самосозна
ния способствовали распространение стихов, песен, 
рисунков патриотического содержания, пропаганда 
польской культуры. Большая заслуга в этом при
надлежала деятелям просвещения КЛысковскому, 
Ю.Прейсу, А.Кнасту. Все они активно участвовали 
в издании журнала «Школа народова», сыгравшего

важную роль в процессе национального возрождения 
Поморья.

В Силезии в 1848-49 гг. революционная борь
ба приняла еще более широкий размах и острые 
формы. Бурные митинги и демонстрации приводи
ли к столкновению с войсками и баррикадным 
боям. Движение силезских крестьян против немец
ких юнкеров и колонистов охватило десятки повя- 
тов. Крестьяне отказывались также платить нало
ги, уничтож али  докум енты , бойкотировали 
прусских чиновников. Переплетение социальной, 
и национальной борьбы обостряло национальное 
сознание польских масс в городе и деревне, уско
ряло его созревание. В своей борьбе за лучшую 
жизнь они хотели сражаться с немцами на нацио
нальном  поле, опираясь на поддерж ку всей 
Польши. В национальном движении участвовала 
также силезская буржуазия и студенты, сформиро
вавшие национальную гвардию, одетую в польские 
мундиры. Поляки участвовали в гражданской ми
лиции, создавали политические клубы и общества, 
в т.ч. во Вроцлаве и Бытоме, ставших главными 
центрами борьбы за укрепление связи Силезии с 
другими польскими землями. В Бытоме был созван 
митинг всех польских гмин (общин) Силезии; 
Вроцлав стал местом проведения общепольского 
съезда, что символизировало неразрывную связь 
Силезии со всей Польшей.

В это время родилась силезская пресса: Ю. Леп- 
ковский и А.Меровский редактировали в Бытоме 
газету либерального толка «Дзенник гурнослёнз- 
кий». Там вели просветительскую работу Э.Смоль- 
ка, Ю.Лёмпа и др. Лёмпа издавал польскую лите
ратуру, журналы, учебники. Издания адресовались 
массам, а на германизированных землях это было 
крестьянство. Из его среды появлялись поэты-само
родки, воспринимавшие польскую литературу и 
культуру в романтическом варианте: рос интерес 
к фольклору, возник культ А.Мицкевича, рожда
лись подражания его поэзии. В числе подражателей 
были поэты К. Дамрот и Н.Бончек. Как и другие 
силезские деятели культуры, они являлись члена
ми Литературно-славянского общества во Вроцла
ве, которое много сделало для распространения 
польской культуры и литературного языка, боро
лось за его чистоту, исправляя испорченный язык, 
смешивавший элементы польской грамматики и 
немецкой лексики.

В 1848 г. одним из главных направлений борь
бы за национальное возрождение Силезии стала 
выработка политической программы, содержащей 
национальные требования. Принятую на митинге 
в Бытоме, ее собирались огласить в прусском На
циональном собрании польские депутаты, полу
чившие на выборах более 50% всех верхнесилез
ских мандатов. Пункты программы касались прав 
польского языка в суде, школе, администрации,
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а также замены немецкого духовенства польским. 
Одновременно Общество учителей-поляков и Обще
ство работающих ради просвещения силезского кре
стьянства, направлявш ие усилия на создание 
польских библиотек и читален, организовали по
дачу петиций о введении польского языка. На стра
ницах «Дзенника гурнослёнзкого» Лёмпа давал 
формулировку требований петиции от имени кре
стьян Силезии: «требуем, чтобы наша националь
ность была признана и могла бы, как и немецкая, 
иметь права... чтобы в наших школах всем наукам 
учили только по-польски, в высшей школе тоже по- 
польски». «Пусть также в наших школах учат, как 
это делалось в прошлом на нашей земле, то есть 
учат истории Польши» 12 -  это требование подчер
кивало историческую связь Силезии с Польшей. 
Петиции, составленные по таким образцам, пода
вались неоднократно. В июне 1848 г. в опольской 
регенции ввели преподавание на польском языке 
в начальной школе, по-польски обучали также в не
которых средних школах и семинариях.

Революция 1848-49 гг. в Пруссии потерпела по
ражение. Ее конец был обозначен разгромом движе
ния на западных польских землях. За репрессиями 
в верхнесилезских городах последовало военное 
подавление крестьянских вооруженных выступле
ний. Кровопролитные столкновения с войсками и 
баррикадные бои во Вроцлаве в мае 1849 г. пере
росли в восстание, которое также было подавлено. 
Однако жители западных польских земель не пре
кратили борьбу за национальные права. Польские 
депутаты, избранные в прусский парламент от Ве
ликого княжества Познанского, Силезии, Поморья, 
образовали фракцию -  Польское коло, в националь
ной программе которого стоял пункт о защите поль
ской национальности в этих землях. Коло пыталось 
включить в конституцию статью «о гарантиях на
циональности ненемецким племенам в Пруссии»: 
предусматривалось «равенство прав языка в пре
делах занимаемой ими территории в церковных 
вопросах, в сфере общественного воспитания, внут
ренней администрации и в области исполнения за
конов». Депутаты от Познанщины делали акцент на 
завоевании национальных прав для этой части 
Польши, считая, что такой «очаг польской нацио
нальности под прусским скипетром» будет «возбуж
дать национальную жизнь» в других западных 
польских землях 13. Депутаты же от этих земель 
подчеркивали свою позицию общепольского един
ства: представитель Гданьского Поморья Клинген- 
берг заявил, что интересы этих земель «никогда не 
будут противоречить интересу Польши», а их послан
цы станут вместе с Колом «защищать дело нацио
нальности» 14. Что касается силезских депутатов, то 
они вновь выдвинули требования равных прав для 
польского языка и замены немецких священников 
польским и. К сендз Ю .Ш аф ранек из Бы тома

огласил петицию 200 польских гмин, представляв
ших около 500 тыс. человек 15. Поляки требовали, 
чтобы в местах их преимущественного расселения 
при обучении религии и начальным знаниям обя
зательным языком преподавания был польский. 
Там, где имело место двуязычие, предлагалось от
крыть польские школы и обучать в них немецкому 
языку лишь в старших классах.

Шафранек представлял петиции неоднократно 
и продолжал бороться за родной язык. Его выступ
ления стали наиболее ярким проявлением борьбы 
поляков на арене парламента в 50-е гг. Но сраже
ния велись и на настоящем поле боя: в националь
но-освободительном восстании 1863-64 гг., вспых
нувшем в Королевстве Польском, поморцы бились 
в рядах «красных». Не ослабевало сопротивление 
польского крестьянства немецкой колонизации. 
Велась «органическая работа» по завоеванию поляка
ми экономических позиций и вытеснению немцев. 
Такие идеи пропагандировала в Верхней Силезии 
газета «Католик», издававшаяся К.Мяркой. Благо
даря отпору, который крестьяне давали немецкому 
засилью, к 60-м гг. XIX в. процент польского населе
ния в силезской деревне остался почти неизменным16.

Национальное самосознание крестьян развива
лось быстрее там, где им противостояли помещи
ки-немцы. Имело значение также и религиозное 
противостояние. Образованная после 1870 г. Гер
манская империя повела политику наступления на 
католичество. Против «культуркампфа» выступили 
не только польская шляхта и духовенство, но и 
широкие массы западных польских земель. Они 
протестовали против включения польских террито
рий в состав Северогерманского союза, а затем и 
Германской империи, против передачи своих нацио
нальных дел в ведение местной власти, прусского 
правительства и берлинского парламента, в котором 
поляки не имели влияния. Одновременно шла борьба 
за сохранение польского языка, полностью изгнан
ного из школы, суда, администрации; на немецкий 
лад переделывались даже географические названия.

Под лозунгом «защиты веры, языка и культу
ры» происходило формирование национального 
самосознания в эти годы. Но уже возникали новые 
идеи и новые формы сопротивления: национальное 
движение политизировалось и переходило к лозунгу 
независимости Польши. Ожесточалась борьба за 
парламентские мандаты. В 80-90-х гг. Польско- 
Верхнесилезское общество прилагало усилия для 
проведения в рейхстаг своих кандидатов. В начале 
90-х гг. польский кандидат победил на выборах в 
Вармии при активной поддержке «Газеты олып- 
тыньской». Полякам отдавали голоса и на Мазурах, 
где действовало тайное Общество мазурской кре
стьянской интеллигенции. С 1896 г. там выходила 
«Газета людова». Ее издатель К.Барке создал в 1897 
г. Мазурскую крестьянскую партию, выдвигавшую
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на выборах, в частности, требование прав польского 
языка. Процесс национального возрождения шел 
также в Поморье среди кашубов. Еще в 50-60-е гг. 
издавались книги Ф .Ц ейновы  на каш убском 
диалекте; они были направлены против прусских 
германизаторов, на защ иту родного языка, на 
укрепление связи с польской культурой. В 80-90-гг. 
в Поморье стали выходить польские газеты и жур
налы, громче зазвучал призыв к отпору германи
зации.Во всех западных землях продолжалась 
«органическая работа»: создавались сельскохозяй
ственные кружки и кооперативы, товарищества для 
заработка и хозяйствования, кредитные и ссудос- 
берегателъные общества. В Бьпоме и Олышыне воз
никли Народные банки. Собранные средства шли на 
поддержку польской экономики, противодействие не
мецкой колонизации.

Дальнейший рост национального самосозна
ния населения западных польских земель был свя
зан уже с началом XX века. В Великой Польше и 
Поморье развивалось революционное движение, 
действовали тайные патриотические организации 
молодежи. Среди легальных форм национального 
движения все большую роль стала играть борьба 
за избрание польских депутатов парламента. Успе
ха добивались кандидаты от населения Кашубов, 
Вармии, Мазур и особенно Верхней Силезии. По
лучило широкое распространение кооперативное 
движение, перед 1914 г. оно охватывало на западных 
польских землях 150 тыс. человек. В Олынтыне 
возник Крестьянский кооперативный банк и Поль
ское крестьянское общество; коперативный банк и 
сельскохозяйственный кружок действовали на Ма
зурах, развивалась кооперация и в Силезии. Кроме 
экономических целей кружки и общества выполня
ли также культурно-просветительные задачи, внося 
лепту в борьбу против денационализации.

Большую роль в этом плане играла польская 
пресса -  ее органы часто становились центрами на
ционального движения. В Вармии таким центром яв
лялась «Газета ольштыньска»; органом младока-
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шубского движения, носившего в основном куль
турно-просветительный характер, был «Гриф». 
Мазурскую «Газету людову» заменил радикальный 
«Мазур». Газета разоблачала распространявшую
ся пронемецкой прессой идею национальной 
особенности Мазуров, отличия их от поляков по 
религиозному признаку. В Поморье огромным ти
ражом (128 тыс.экз.) выходила «Газета грудзёндз- 
к а » .17 Ее издатель В.Кулерский являлся основате
лем Католическо-польской крестьянской партии, в 
программе которой был лозунг защиты католициз
ма и национальной особенности поляков. Партия 
ставила задачу развития национального просвеще
ния, экономики, укрепления польской собственно
сти. Мазурская национальная партия также боро
лась за польский язык, за поддержку национальной 
экономики. Национальный момент акцентировала 
и эндецкая Национальная крестьянская партия, 
действовавшая в Гданьском Поморье. Эндецкие 
ячейки существовали на польских землях: в Помо
рье близко к эндекам стоял Кулерский, в Верхней 
Силезии А. Наперальский, а в начале XX в. они на
ладили связь с группой В. Корфантого, объединяв
шейся вокруг газеты “Гурнослёнзак” и выступав
шей под лозунгом борьбы за национальные права.

Национальное самосознание польских масс 
развивалось одновременно с классовым сознани
ем. В начале XX в. они все чаще выдвигали демок
ратические требования, участвовали в стачечной 
борьбе, в т.ч. имея в виду применение всеобщей 
стачки для защиты прав польского языка в школе. 
Поляки вступали в профсоюзы, как христианские, 
так и классовые, но первые преобладали, т.к. силь
но было клерикальное влияние. В таком сложном 
переплетении одновременно действующих нацио
нального, религиозного и классового факторов 
происходил последний этап национального воз
рождения западных польских земель. Специфика 
этого процесса была обусловлена своеобразием ис
торических судеб польского народа, особенностям 
формирования польской нации.
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