


Annotation

Русско-польские	 связи	 имеют	 тысячелетнюю	 историю.	 Первые
контакты	русских	и	поляков,	зафиксированные	летописцами,	относятся	ко
второй	 половине	 X	 века.	 Пясты	 и	 Рюриковичи	 вместе	 охотились,	 вместе
пировали.	Почти	все	польские	князья	имели	родню	на	востоке.	Но	почему
два	славянских	племени	превратились	из	добрых	соседей	в	антагонистов?
Где	кроются	истоки	конфликтов	между	русскими	и	поляками?

Об	 этом	 и	 многом	 другом	 читатель	 узнает	 из	 книги	 Александра
Широкорада	«Русь	и	Польша.	Тысячелетняя	вендетта».
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Александр	Широкорад	
РУСЬ	И	ПОЛЬША	
Тысячелетняя	вендетта	



Введение	
В	 послевоенные	 годы,	 в	 1945–1990	 гг.,	 весь	 советский	 народ	 любил

поляков.	И	это	вовсе	не	преувеличение.	Их	любили	за	интересные	фильмы,
«польскую	 моду»,	 косметику,	 за	 роман	 Сенкевича	 «Крестоносцы»,	 за	 то,
что	они,	так	же	как	и	мы,	славяне.

Самое	 любопытное,	 что	 советский	 агитпром	 почти	 не	 участвовал	 в
раскручивании	брэнда	«Польша»,	а	лишь	отсеивал	любой	негатив	о	нашей
западной	соседке.

Слово	 «Варшава»	 ассоциировалось	 у	 нас	 исключительно	 с
положительными	 эмоциями	 —	 Варшавский	 Договор,	 спектакль
«Варшавские	мелодии»,	с	высоткой	в	Варшаве,	так	похожей	на	московские
высотки.

Но	 вот	 грянула	 перестройка,	 и	 выяснилось,	 что	 поляки…	 нет,	 не
плохие,	они	совсем	другие.	Они	—	европейцы,	а	мы	—	азиаты?	Вовсе	нет.
Нам	 гораздо	 легче	 понять	 историю	 и	 менталитет	 шведов,	 французов,
англичан	и	немцев,	нежели	поляков.

Вот	 самый	 простой	 вопрос:	 когда	 мы	 воевали	 со	 Швецией	 или,
скажем,	 с	 Францией?	 Любой	 зубрила	 из	 9	 «А»	 класса	 вам	 быстро
отбарабанит	 серию	дат.	А	вот	на	 аналогичный	вопрос	о	Польше	ответить
более	 чем	 сложно.	 Воевали	 ли	 мы	 в	 1604–1610	 гг.	 с	 Польшей?	 С	 одной
стороны,	 в	 течение	 пяти	 лет	 десятки	 тысяч	 поляков	 жгли	 города	 и
опустошали	целые	области	России,	а	с	другой	—	с	польским	королем	у	нас
был	«вечный	мир».

А	 кем	 нам	 приходилась	 Польша	 в	 ходе	 Северной	 войны	 1700–
1725	гг.	—	врагом	или	союзником?	Так	это	кто	как	—	каждый	пан	решал
сам,	за	кого	ему	воевать,	или	перебегал	от	шведов	к	русским	и	обратно	раз
по	пять	и	даже	более.

А	 как	 царь	Петр	 в	 1711	 г.	 попал	 на	Прут,	 не	 имея	 общей	 границы	 с
Оттоманской	 империей?	 Аналогичные	 вопросы	 о	 походах	 Миниха,
Румянцева	в	1770	г.	А	как	Россия	могла	воевать	с	Пруссией	в	1740	г.	в	ходе
Семилетней	войны,	не	имея	общей	границы?

А	почему	поляки	так	не	любят	русских?	В	XIV–XVIII	веках	мы	были
схизматиками	и	почти	язычниками;	в	XIX	веке	польская	знать	нас	величала
монголами,	в	монголы	попал	даже	великий	князь	Константин	Павлович.	А
в	 20–30-е	 гг.	 XX	 века	 на	 польских	 плакатах	 русские	 люди	 обязательно
изображались	 с	 пейсами	 и	 длинными	 носами,	 с	 вьющимися	 черными



волосами,	эдакие	«пархатые	казаки».
Ну	 а	 теперь	 русские	 должны	 каяться,	 каяться	 и	 опять	 каяться.	 И	 не

забывать	 платить:	 за	 Катынь,	 за	 Варшаву,	 за	 «сибирские	 лагеря»	 и	 т.	 д.
Официально	 пока	 правительство	 не	 требует	 репараций,	 зато	 польская
интеллигенция	горлопанит:	«Дай!	Дай!	Дай!»

Есть	 ли	 у	 Польши	 сейчас	 территориальные	 претензии	 к	 соседям	 на
востоке?	Официально	пока	нет.	Зато	все	поляки	убеждены,	что	«Кресы»,	то
есть	Литва,	Западная	Белоруссия	и	Западная	Украина,	—	исконно	польские
земли.

А	 ведь	 в	 старые	 добрые	 времена	 все	 было	 совсем	 иначе.	 Пясты	 и
Рюриковичи	 вместе	 охотились,	 вместе	 пировали.	 Почти	 все	 польские
князья	 имели	 родню	 на	 востоке.	 Спору	 нет,	 случалось,	 Пяст	 воевал	 с
Рюриковичем.	 Но	 чаще	 всего	 он	 звал	 тестя,	 зятя	 или	 кума	 Рюриковича
разбираться	с	соседом	Пястом.	Да	и	Рюриковичи	поступали	точно	так	же.

Что	же	случилось?	В	чем	истоки	вековой	ненависти	и	иррационализма
в	мышлении	наших	восточных	соседей?



Глава	1	
Польское	королевство	в	X–XII	веках	и	его
распад	

Термин	«братья-славяне»,	столь	популярный	в	XIX	и	XX	веках,	возник
еще	в	глубокой	древности.	Согласно	легенде,	три	брата-славянина	Чех,	Лех
и	Рус	отправились	на	охоту.	Рус	пошел	на	восток.	Чех	продвинулся	на	запад
на	гору	Ржип,	недалеко	от	Богемии,	тогда	как	Лех	пошел	на	север,	до	тех
пор,	пока	не	встретил	огромного	белого	орла,	охраняющего	свое	гнездо.	Он
основал	поселение	Гнезно	и	выбрал	белого	орла	в	качестве	своего	герба.

Эта	легенда	уже	существовала	в	X	веке,	а	впервые	одну	из	ее	версий,
написанную	 в	 1295–1296	 гг.,	 нашли	 в	 библиотеке	 Яна	 Годийовского.	 Эта
легенда	записана	и	в	чешской	стихотворной	хронике.

В	рукописи	из	библиотеки	Яна	Годийовского	отсутствует	фрагмент	о
братьях.	 Предполагают,	 что	 автор	 версии	 о	 трех	 братьях	 добавил	 Руса	 к
легенде	 о	 лехе	по	имени	Чех	из	 хорватской	 земли,	 известной	по	 чешской
стихотворной	 хронике	 Далимила	 Мезиржицкого,	 записанной	 в	 1308–
1314	гг.

Любопытно,	что	известный	польский	историк	Ян	Длугош	(1415–1480)
уже	не	хочет	считать	Леха	и	Руса	родными	братьями;	у	него	Рус	—	потомок
Леха.	Согласно	Длугошу,	поляк	Рус	возглавил	русское	государство.	Киев	же
был	основан	польским	языческим	князем	Кием,	также	потомком	Леха.

Для	 нас	 же	 важно	 не	 различие	 в	 версиях	 легенды,	 а	 степень	 ее
распространения	у	западных	славян	в	современных	Польше	и	Чехии.	Там
братство	западных,	восточных	и	южных	славян	воспринималось	в	X–XIV
веках	как	аксиома,	лишь	в	XV	веке	Ян	Длугош	стал	доказывать,	что	поляки
«были	равней	прочих	славянских	племен».

Действительно,	 в	 раннем	 Средневековье	 все	 племена	 славян	 имели
родственные	 языки	 и	 одинаковый	 общественный	 строй	 (управлялись
князьями,	власть	которых	в	известной	степени	была	ограничена	народным
собранием	 —	 вечем).	 Не	 менее	 близки	 были	 и	 верования	 славянских
племен,	даже	одинаковы	названия	богов	и	богинь.

Так	почему	же	часть	славян,	как,	например,	русские	и	болгары,	в	XIX–
XX	веках	продолжали	считать	себя	братьями,	а	термин	«братья	славяне»	по
отношению	 к	 русским	 и	 полякам	 выглядит	 дико?	 В	 чем	 же	 дело?
Некоторые	 историки	 считают,	 что,	 мол,	 правители	 государств



несправедливо	относились	к	соседним	государствам	и	народам	и	даже	вели
агрессивные	 войны,	 и	 это,	 мол,	 привело	 к	 межнациональной	 вражде.
Марксисты	все	объясняют	деятельностью	буржуазии,	сеющей	рознь	между
народами	в	своекорыстных	интересах.

Увы,	 обе	 позиции	 не	 выдерживают	 элементарной	 критики.	 Так,
болгарское	правительство	и	в	Первую,	и	во	Вторую	мировые	войны	ввергло
страну	 в	 войну	 с	 Россией.	 До	 1917	 г.	 в	 Болгарии	 и	 в	 России	 была
буржуазия,	 а	 потом	 почти	 30	 лет	 в	 этих	 странах	 был	 различный
общественно-политический	строй	(монархия	и	социализм).	Ну	и	что?	Оба
народа	так	и	остались	братскими.	Простые	люди	в	России	и	в	Болгарии	по-
прежнему	испытывают	симпатию	друг	к	другу.	У	русских	нет[1]	анекдотов
о	болгарах,	но	их	всегда	было	с	избытком	о	поляках.

Чтобы	 разобраться,	 почему	 ранее	 близкие	 славянские	 народы	 стали
чуждыми	друг	другу	в	культуре,	религии,	а	также	в	совокупности	факторов,
которая	 сейчас	 стала	 именоваться	 менталитетом,	 надо	 вернуться	 как
минимум	на	полторы	тысячи	лет	назад.

В	 VII–VIII	 веках	 многочисленные	 западнославянские	 племена
занимали	обширную	территорию	по	бассейнам	рек	Вислы,	Одры	(Одера)	и
Лабы	 (Эльбы).	 В	 бассейне	 верхней	 Лабы,	 рек	 Влтавы	 и	 Моравы	 жили
чешско-моравские	племена,	в	бассейне	Вислы	и	Варты,	до	Орды	и	Ниссы
на	западе	—	польские	племена.	Земли	в	бассейне	средней	и	нижней	Лабы
до	Балтийского	моря	занимали	полабские	славяне,	образовавшие	несколько
племенных	союзов.	Между	Салой	и	Лабой	и	далее	к	востоку	жили	племена
серболужицкого	 союза,	 а	 по	 средней	 Лабе	 и	 далее	 на	 северо-восток	 —
племена	 союза	 лютичей.	 Нижнюю	 Лабу	 заселяли	 ободриты.	 Лютичи	 и
ободриты	занимали	земли	до	самого	Балтийского	моря.	К	востоку	от	них,
на	 балтийском	 побережье,	 жили	 поморяне,	 принадлежавшие	 к	 польской
группе	 западнославянских	 племен.	 Ободритов,	 лютичей	 и	 поморян	 часто
называют	балтийскими	славянами.

В	 IX	веке	возникает	сильное	 государственное	объединение	славян	—
Великоморавская	 держава,	 ставшая	 одним	 из	 самых	 мощных	 государств
Европы.	 В	 состав	 Великоморавской	 державы	 входили	 Чехия,	 Моравия,
Словакия,	 Лужицы	 и	 земли	 ободритов.	 Все	 76	 лет	 своего	 существования
(830–906	 гг.)	 Великоморавская	 держава	 непрерывно	 подвергалась
нападениям	немецких	феодалов.

В	 863	 г.	 из	 Византии	 в	 Великоморавское	 государство	 прибыла
церковная	 миссия,	 возглавляемая	 братьями	 Кириллом	 (Константином)	 и
Мефодием.	 Они	 начали	 перевод	 церковных	 книг	 на	 славянский	 язык,
проповедовали	 христианство,	 проводили	 богослужения	 на	 славянском



языке.	 В	 Паннонии	 и	 Моравии	 Кирилл	 и	 Мефодий	 содействовали
подготовке	 славянского	 духовенства.	 Создание	 своей,	 независимой	 от
немцев	 церкви	 укрепило	 политическую	 независимость	 Великоморавской
державы	 и	 стало	 грозным	 оружием	 в	 борьбе	 с	 немецкой	 агрессией.
Зависимость	 же	 от	 Константинопольского	 патриарха	 была	 чисто
формальной.

Князь	Ростислав	и	великоморавская	знать	поддерживали	деятельность
Кирилла	и	Мефодия.	Но	в	870	г.	ставленник	немецких	феодалов	Святополк
—	племянник	Ростислава	—	сверг	своего	дядю	и	занял	княжеский	престол.
Ростислава	 же	 вывезли	 в	 Германию.	 Там	 он	 был	 ослеплен	 и	 навечно
заточен	 в	 монастырь.	 Несколько	 позже	 немцы	 схватили	 и	 Святополка	 и
также	отправили	его	в	Германию.

Одновременно	 западное	 духовенство[2]	 начало	 преследовать
славянских	церковнослужителей.	Мефодия	схватили,	бросили	в	темницу	и
подвергли	жестоким	пыткам[3].

Результатом	 насилий	 немецких	 феодалов	 и	 западного	 духовенства
стало	восстание,	вспыхнувшее	в	конце	871	г.	под	руководством	священника
Славомира.	 Тогда	 рыцари	 вспомнили	 о	 князе	 Святополке,	 томившемся	 в
застенках	одного	из	немецких	замков.	Его	освободили	и	поставили	во	главе
немецкого	 войска,	 снаряженного	 для	 подавления	 восстания	 в
Великоморавской	державе.	Но	немцы	просчитались	—	Святополк	перешел
на	сторону	восставших,	помог	славянам	разбить	немецкое	войско	и	вновь
занял	княжеский	престол.	Правил	он	до	своей	смерти	в	894	г.

Святополк	сразу	же	освободил	из	тюрьмы	Мефодия,	который	вместе	с
многочисленными	 учениками	 продолжил	 свою	 духовную	 деятельность	 в
Великоморавском	 государстве.	 Однако	 князь	 Святополк	 оказывал
недостаточную	 поддержку	 восточному	 духовенству	 в	 его	 борьбе	 с
папистами.	После	смерти	Мефодия	в	885	 г.	 его	ученики	были	изгнаны	из
Моравии	и	нашли	убежище	в	Болгарии.

После	 смерти	 Святополка	 его	 сыновья	 начали	 борьбу	 за	 власть.	 В
результате	 чешские	 земли	 попадают	 под	 власть	 германского	 князя
Арнульфа.	 В	 906	 г.	 венгры	 завоевывают	 словацкие	 земли,	 составлявшие
значительную	часть	Великоморавской	державы.	Словаки	попали	под	власть
венгерских	 феодалов	 и	 на	 целое	 тысячелетие	 оказались	 оторванными	 от
чешского	народа.

Падение	 Великоморавского	 государства	 кардинально	 изменило	 ход
развития	 западных	славян.	Как	писал	известный	историк	С.	М.	Соловьев:
«Разрушение	Моравской	 державы	 и	 основание	Венгерского	 государства	 в



Паннонии	 имели	 важные	 последствия	 для	 славянского	 мира.	 Славяне
южные	 были	 отделены	 от	 северных,	 уничтожено	 было	 центральное
владение,	 которое	 начало	 соединять	 их,	 где	 произошло	 столкновение,
загорелась	сильная	борьба	между	Востоком	и	Западом,	между	германским
и	 славянским	 племенем,	 где	 с	 помощью	Византии	 основалась	 славянская
церковь.	 Теперь	 Моравия	 пала,	 и	 связь	 славян	 с	 Югом,	 с	 Грециею,
рушилась:	 венгры	 стали	 между	 ними,	 славянская	 церковь	 не	 могла
утвердиться	 еще,	 как	 была	 постигнута	 бурею,	 отторгнута	 от	 Византии,
которая	одна	могла	дать	питание	и	укрепление	младенчествующей	церкви.
Таким	 образом,	 с	 уничтожением	 самой	 крепкой	 связи	 с	 востоком,	 самой
крепкой	 основы	 народной	 самостоятельности,	 западные	 славяне	 должны
были	 по	 необходимости	 примкнуть	 к	 западу	 и	 в	 церковном,	 и	 в
политическом	 отношении.	 Но	 мало	 того,	 что	 мадьярским	 нашествием
прекращалась	 связь	 западных	славян	 с	Византиею,	прекращалась	 также	и
непосредственная	 связь	 их	 с	 Римом,	 и	 они	 должны	 были	 принимать
христианство	 и	 просвещение	 из	 рук	 немцев,	 которые	 оставались	 для	 них
теперь	 единственными	 посредниками.	 Этим	 объясняется	 естественная
связь	западных	славян	с	Немецкою	империею,	невозможность	выпутаться
из	этой	связи	для	государственной	и	народной	независимости»[4].

Замечу,	 что	 это	 не	 русский,	 а	 общепринятый	 взгляд.	 Соловьеву	 во
многом	вторит	польский	историк-националист	Владислав	Грабеньский:	«В
славянстве	 шла	 борьба	 двух	 культурных	 влияний:	 цареградского
(византийского,	 греческого,	 восточного)	 и	 римского	 (латинского,
западного).	 Произошедшее	 в	 1054	 г.	 при	 патриархе	 Михаиле	 Келуарии
разделение	церкви	на	западную	и	восточную	разбило	и	славян	на	две	части,
отличающиеся	по	религиозным	догматам,	обрядовому	языку	и	отношениям
между	 духовной	 и	 светской	 властями.	 Польша	 и	 Чехия,	 отделенные	 от
Царьграда	венграми,	подчинились	влиянию	Рима;	Болгария,	Сербия,	равно
как	 и	 Русь,	 обращенная	 в	 христианство	 в	 988	 году	 при	 великом	 князе
киевском	Владимире,	удержали	славянский	обряд	и	сохранили	культурную
связь	 с	 Востоком.	 Между	 этими	 двумя	 частями	 славян	 выработались
серьезные	отличия	как	политические,	так	и	культурные»[5].

На	 территории	 современной	 Польши	 в	 IX–X	 веках	 известно	 свыше
дюжины	народов,	или,	как	сейчас	говорят	польские	историки,	«племенных
групп»[6].	 Так,	 поляки	 жили	 в	 области,	 позднее	 получившей	 название
Великой	Польши,	главными	центрами	которой	являлись	Гнезно	и	Познань.
Висляне	 проживали	 в	 позднейшей	 Малой	 Польше,	 и	 их	 центрами	 были
Краков	и	Вислица.	Также	на	территории	современной	Польши	проживали



мазовшане	 (главный	 центр	 в	 Полоцке),	 куявяне,	 или	 гопляне	 (главные
центры	 Крушвица	 и	 Ленчица),	 лендзяне	 (их	 центром,	 видимо,	 был
Сандомир).	 В	 Силезии	 проживали	 слензяне	 (главный	 центр	 Вроцлав),	 а
также	 дядошане,	 бобжане	 (бобряне),	 тшебовяне	 (требовяне),	 ополяне.	 В
Поморье	 обитала	 группа	 поморских	 племен.	 Одним	 из	 самых	 крупных
народов	поморян	были	кашубы.

Все	 эти	 народы	 (племенные	 группы)	 имели	 достаточно	 серьезные
отличия	в	языке,	обычаях	и	хозяйственной	деятельности.	Различия	между
кашубами	 и	 вислянами	 были	 не	 меньшие,	 чем,	 например,	 с	 жителями
бассейна	 Днепра.	 Так	 что	 деление	 на	 западных	 и	 восточных	 славян,
проведенное	историками	XVIII–XIX	веков,	являлось	для	IX–X	веков	чисто
условным,	 зато	 удобным	 при	 изучении	 последующей	 истории	 Польши	 и
Руси.

Согласно	 легенде,	 правители	 Польши	 пошли	 от	 некоего	 Пяста	 из
Крушвицы,	 зарабатывавшего	 на	 жизнь	 изготовлением	 деревянных	 колес.
Прежнего	 предводителя	 племен	 Попеля	 якобы	 съели…	 мыши.	 И	 все
выбрали	вождем	Земовита,	сына	колесника	Пяста.

После	 Земовита	 правил	 его	 сын	 Лешко,	 внук	 Земомысл	 и	 правнук
Мешко	 («медведь»).	Мешко,	 правивший	 с	 960	 по	 992	 год,	 контролировал
довольно	большую	территорию.



Западные	 славяне	 в	 IX–X	 веках	 (по	 Тымовскому	 М.,	 Кеневичу,	 Я.,	 Хольцеру	 Е.	 «История
Польши»).



Польша	при	Мешко	I	(конец	X	в.).

Предшественники	Мешко	собирали	дань	с	подчиненных	им	племен	от
случая	 к	 случаю.	 Новый	 князь	 ввел	 постоянную	 систему	 податей.	 Их
выплачивало	все	сельское	население,	в	основном	продуктами	земледелия	и
животноводства.

Важным	 источником	 дохода	 стали	 «регалии»,	 то	 есть	 монополия
великого	 князя	 (короля)	 на	 наиболее	 доходные	 промыслы.	 К	 ним
относились:	 чеканка	 монеты	 (этим	 занимались	 особые	 чиновники	 —
«минцежи»),	 добыча	 благородных	 металлов,	 устройство	 и	 обложение
сборами	 рынков	 и	 постоялых	 дворов,	 таможенные	 пошлины,	 бобровая
охота.	 К	 этим	 княжеским	 доходам	 добавлялась	 прибыль	 от	 внешней
торговли.	 В	 обмен	 на	 рабов,	 меха	 и	 янтарь	 приобретались	 предметы
роскоши,	необходимые	для	княжеского	двора,	его	сановников	и	церковных
учреждений.



Объем	продажи	рабов	в	арабские	страны	был	столь	значителен,	что	в
Польше	 наблюдался	 большой	 наплыв	 арабской	 серебряной	 монеты.
Поэтому	 пленники	 составляли	 важную	 часть	 военной	 добычи.	 Однако	 к
концу	XI	века	объем	работорговли	стал	снижаться.	В	основном	это	связано
с	резким	уменьшением	потока	серебряной	монеты	из	арабских	стран.

Помимо	 обычных	 податей	 (зерно,	 крупный	 рогатый	 скот,	 свиньи)	 и
повинностей	по	строительству	и	ремонту	городов,	появилась	новая	система
повинностей,	 призванная	 удовлетворять	 отдельные	 потребности	 князя.
Возникли	поселки	бортников,	поставлявших	мед	и	воск,	поселки	охотников
и	 рыбаков.	 Большинство	 этих	 поселений	 создавались	 самим	 князем.
Память	 о	 них	 сохранилась	 до	 нашего	 времени	 в	 ряде	 топонимов.	 Это
поселки	с	названиями	Щитники,	Гротники,	Лагевники,	Шафляры,	Беднары,
Ковале,	 Шевце,	 Пекары,	 Кухары,	 Корабники,	 Кобыльники,	 Овчары,
Бобровники,	Злоники,	Виняры.

К	 X	 веку	 феодальная	 знать	 Польши	 (понятно,	 речь	 идет	 не	 о
современных	ее	границах,	а	о	частях,	контролируемых	династией	Пястов)
состояла	 из	 нескольких	 слоев.	 Так,	 вожди	 племен	 и	 их	 ближайшие
родственники	составляли	высший	слой	—	«можновладцев».	Можновладцы
владели[7]	 Вроцлавом,	 Краковом,	 Сандомиром,	 Плоцком,	 Крушвицами,
Ленчицами	 и	 Гданьском.	 Внутри	 провинций	 существовали	 местные
феодалы	 —	 гродские	 паны,	 которые	 располагали	 более	 ста	 замками.
Естественно,	 что	 эти	 замки	 не	 имели	 ничего	 общего	 с
западноевропейскими	 замками	 X–XII	 веков,	 а	 их	 укреплениями	 были
земляные	валы	с	деревянным	тыном.	Каждый	гродский	пан	имел	дружину
и	небольшой	административный	аппарат	—	войских,	коморников,	влодарей
и	пивничих.

Великокняжеская	 власть	 в	 Польше	 была	 наследственной,	 однако
писаные	или	неписаные	правила	наследования	отсутствовали.	Естественно,
это	часто	приводило	к	усобицам	между	братьями-княжичами.

Около	966	г.	Мешко	женится	на	чешской	княжне	Доброве	(Дубровке).
Невеста	была	христианкой,	и	Мешко	пришлось	креститься	по	латинскому
обряду.	Вместе	с	Добровой	в	Польшу	приехало	и	несколько	священников-
папистов	 во	 главе	 с	 епископом	 Иорданом.	 Именно	 с	 них	 и	 началось
крещение	Польши.

Одновременно	 с	 принятием	 христианства	 Мешко	 принес	 ленную
присягу	 германскому	 императору	 Оттону	 I.	 Неоднократно	 Мешко
отправлял	 свои	 дружины	 на	 помощь	 императорским	 войскам.	 Он	 же	 в
968	 г.	 основал	 Познаньское	 епископство,	 зависимое	 от	 архиепископства
Магдебургского,	 которое	 было	 устроено	 императором	 Оттоном	 I	 для



покоренных	полабских	славян.
В	990	г.	папа	римский	Иоанн	XV	дал	Мешко	I	королевский	титул.
Любопытно,	 что	Мешко	 после	 смерти	 императора	Оттона	 I	 нарушил

ленную	зависимость	его	сыну,	новому	императору	Оттону	II,	а	затем	внуку,
Оттону	III.

Первое	 столкновение	 Руси[8]	 и	 Польши,	 о	 котором	 сохранились
письменные	свидетельства,	произошло	в	981	г.	Согласно	русской	летописи,
князь	 Владимир	 Красное	 Солнышко	 (г.	 р.	 неизв.	—	 ум.	 1015	 г.)	 ходил	 с
войском	на	ляхов	и	занял	Перемышль,	Червен	и	другие	их	города.	Забавно,
что	чешские	историки	утверждают,	будто	эти	города	не	могли	быть	отняты
у	 поляков,	 а	 были	 отняты	 у	 чехов,	 поскольку	 земля	 к	 востоку	 до	 Буга	 и
Стыря,	впоследствии	названная	Галицкой,	принадлежала	в	то	время	чехам.
Чехи	 ссылаются	 на	 данную	 Пражскому	 епископству	 при	 его	 основании
грамоту,	в	которой	границами	епископства	к	востоку	обозначены	реки	Буг	и
Стырь	 в	 Хорватской	 земле.	 С.	 М.	 Соловьев	 довольно	 аргументированно
доказал	недостоверность	этой	грамоты[9],	так	что	981	г.	мы	должны	считать
годом	первой	русско-польской	войны.

Русские	 летописи	 свидетельствуют,	 что	 занятые	 князем	 Владимиром
города	 принадлежали	 Руси	 еще	 при	 Олеге	 Вещем,	 но	 были	 заняты
поляками	в	малолетство	князя	Игоря.

Согласно	русским	летописям,	в	992	г.	князь	Владимир	воевал	с	Мешко
«за	многие	противности	его»	и	в	бою	за	Вислой	одержал	полную	победу.
Поводом	к	этой	войне	могли	служить	спор	за	Червенские	города.

В	992	г.	польский	король	умер	во	время	похода	на	поладских	славян.
Умирая,	Мешко	поделил	свое	 государство	между	сыновьями.	Но	старший
сын	Болеслав	Храбрый	изгнал	из	страны	всех	своих	братьев	и	стал	править
единолично.	 «Принеся	 германскому	 императору	 ленную	 присягу,	 он
поддерживал	 его	 в	 войнах	 со	 славянами	 и	 обеспечил	 мир	 с	 западной
стороны»[10].

Однако	 ни	 император,	 ни	 папа	 не	 считали	 Болеслава	 I	 королем,	 а
только	князем	Польши,	и	королевский	титул	он	получил	лишь	за	несколько
месяцев	до	своей	смерти	—	18	апреля	1025	г.	польские	епископы	объявили
князя	Болеслава	королем.

Болеслав	I	был	опытным	политиком	и	храбрым	воином.	На	севере	он
расширил	 свои	 владения	 до	 Балтийского	 моря,	 подчинив	 себе	 поморян	 и
пруссов.	 Болеслав	 I,	 воспользовавшись	 смертью	 в	 999	 г.	 чешского	 князя
Болеслава	 II,	 напал	 на	 Краков	 и	 присоединил	 его	 с	 окрестностями	 к
Польше.	В	это	же	время	он	захватил	Моравию	и	земли	словаков	до	Дуная.



Примерно[11]	в	1008–1009	гг.	Болеслав	I	заключил	мир	с	Владимиром
Красное	 Солнышко.	 Мир	 был	 скреплен	 родственным	 союзом:	 дочь
Болеслава	 вышла	 замуж	 за	 сына	 Владимира	 Святополка	 (ок.	 980	 —	 ок.
1019	 гг.).	 Но	 этот	 первый	 родственный	 союз	 польских	 и	 русских	 князей
привел	 не	 к	 миру,	 а	 к	 серии	 новых	 войн.	 Где-то	 между	 980	 и	 986	 годом
Владимир	 разделил	 земли	 между	 сыновьями.	 Вышеслава	 он	 направил	 в
Новгород,	 Изяслава	—	 в	 Полоцк,	 Святополка	—	 в	 Туров,	 Ярослава	—	 в
Ростов.	Следует	заметить,	что	Владимир	делал	сыновей	не	независимыми
правителями	областей,	а	всего	лишь	своими	наместниками.

В	 конце	 1012	 г.	 или	 в	 начале	 1013	 г.	Святополк	 вместе	 с	женой	 и	 ее
духовником	 Рейнберном	 Колобрежским	 оказывается	 в	 киевской	 темнице.
Подробности	 ареста	 туровского	 князя	 летописцы	 до	 нас	 не	 донесли,	 что
дало	повод	разыграться	фантазии	историков.	Так,	Ф.	И.	Успенский	писал:
«Епископ	колобрежский	[Рейнберн],	сблизившись	со	Святополком,	начал	с
ведома	Болеслава	подстрекать	его	к	восстанию	против	Владимира…	С	этим
восстанием	связывались	виды	на	отторжение	России	от	союза	с	Востоком
[Византией]	и	восточного	православия»[12].	Видимо,	более	близок	к	истине
П.	 Голубовский:	 «Князь	 Туровский,	 Святополк,	 заводит	 отношения	 с
Польшей,	 чтобы	 иметь	 поддержку	 для	 завоевания	 своей	 автономности,	 и
попадает	 за	 это	 в	 тюрьму»[13].	 Не	 исключено,	 что	 Святополк	 попросту
отказался	 платить	 дань	 Киеву,	 как	 это	 сделал	 в	 1014	 г.	 князь	 Ярослав	 в
Новгороде.

В	 немецкой	 хронике	 Титмара	 Мерзебурского,	 умершего	 в	 1018	 г.,
говорится,	что	Болеслав,	узнав	о	заточении	дочери,	спешно	заключил	союз
с	германским	императором	и,	собрав	польско-германское	войско,	двинулся
на	Русь.	Болеслав	взял	Киев	и	освободил	Святополка	и	его	жену.	При	этом
Титмар	 не	 говорит,	 на	 каких	 условиях	 был	 освобожден	 Святополк.	 По
версии	Титмара	Святополк	остался	в	Киеве	и	стал	править	вместе	с	отцом.
Нам	 же	 остается	 только	 гадать,	 был	 ли	 Святополк	 при	 Владимире
советником,	или,	наоборот,	Святополк	правил	страной	от	имени	отца.

Любопытно,	 что	 все	 русские	 летописи	 молчат	 о	 последних	 годах
жизни	 князя	 Владимира	 Красное	 Солнышко.	 Из	 этого	 может	 следовать
лишь	один	вывод:	кто-то,	то	ли	сам	слишком	«мудрый»	Ярослав,	то	ли	его
беспокойные	 детишки,	 основательно	 отредактировал	 русские	 летописи,	 а
периоды,	где	врать	уже	было	невмочь,	попросту	опустил.

Так	или	иначе,	но	к	1015	г.	Святополк	был	если	не	правителем	Киева,
то	по	крайней	мере	соправителем	своего	отца[14].	Надо	сказать,	что	перед
смертью	Владимира	на	Руси	 творился	бардак,	или	беспредел	—	кому	как



нравится.	 К	 примеру,	 после	 смерти	 в	 1001	 г.	 Изяслава	 Владимировича,
посаженного	 отцом	 в	 Полоцке,	 полоцким	 князем-наместником	 был
назначен	не	следующий	по	старшинству	брат,	как	было	принято	тогда	и	в
последующие	 400	 лет	 на	 Руси,	 а	 сын	 Изяслава	 юный	 Брячислав.	 Это
свидетельствует	 о	 фактической	 независимости	 Полоцкого	 княжества	 от
Киева.	Затем	и	Ярослав	Владимирович	в	Новгороде	отказался	платить	дань
Киеву.	Там	начинают	готовиться	к	походу	на	Новгород.	Но	весной	1015	г.
Владимир	 разболелся	 и	 15	 июля	 умер.	 Единственным	 возможным
приемником	 Владимира	 был	 Святополк.	 Он	 был	 самый	 старший	 из
сыновей	Владимира,	то	есть	законный	наследник	престола.

И	 тут,	 согласно	 русским	 летописям	 и	 «Сказанию	 о	 Борисе	 и	 Глебе»,
начинаются	 абсолютно	необъяснимые	 события.	Полоцкое	и	Новгородское
княжества	 отделяются	 от	Киева	 и	 готовятся	 к	 войне	 с	 ним.	 Значительная
часть	 князей	 Владимировичей	 (Мстислав	 —	 князь	 тмутараканьский,
Святослав	—	 князь	 древлянский	 и	 Судислав	—	 князь	 псковский)	 держат
нейтралитет	и	не	 собираются	подчиняться	центральной	власти.	Лишь	два
младших	 по	 возрасту	 князя	 —	 Борис	 Ростовский	 и	 Глеб	 Муромский	 —
заявляют,	что	готовы	чтить	Святополка	«как	отца	своего».

А	 Святополк	 начинает	 свое	 правление	 с	 убийства…	 двух	 самых
верных	и,	кстати,	своих	единственных	вассалов,	Бориса	и	Глеба.	При	этом
и	 сами	 Борис	 и	 Глеб	 ведут	 себя	 более	 чем	 нелепо.	 Оба	 знают,	 что
Святополк	послал	к	ним	убийц,	и	попросту	ждут	их,	распевая	псалмы,	то
есть	они	фактически	становятся	самоубийцами.	Чем,	к	примеру,	отличается
покорное	 ожидание	 убийц	 от	 стояния	 на	 железнодорожных	 путях	 ввиду
приближающегося	 поезда?	 А	 ведь	 христианская	 церковь	 осуждает
самоубийц.

Тайна	 была	 раскрыта	 норманнским	 скальдом	 в	 «Саге	 об	 Эймунде».
Эймунд	 был	 командиром	 наемной	 варяжской	 дружины,	 служившей	 у
Ярослава	 Владимировича,	 вошедшего	 в	 историю	 под	 именем	 Ярослава
Мудрого	(ок.	987–1054	гг.).	Согласно	саге,	Борис	(Бурислейф)	верно	служил
своему	сюзерену	Киевскому	князю	Святополку	и	водил	рати	печенегов	на
Ярослава.	 Летом	 1017	 г.	 печенеги	 под	 командованием	 князя	 Бориса
врываются	в	Киев,	но	они	увлеклись	грабежом,	и	варяги	Эймунда	выбили
их	из	 города.	Следующим	летом	Борис	 опять	 идет	 с	 печенегами	 к	Киеву.
Тогда	Эймунд	обратился	к	Ярославу	(Ярислейфу):	«Никогда	не	будет	конца
раздорам,	пока	вы	оба	живы».	Ярослав	оказался	действительно	«мудрым»	и
хитро	 ответил:	 «Я	 никого	 не	 буду	 винить,	 если	 он	 (Борис)	 будет	 убит».
Эймунд	выполнил	приказ	своего	князя	и	убил	Бориса.	Об	убийстве	Глеба
достоверных	 данных	 нет.	 Предполагается,	 что	 он	 был	 сторонником



Ярослава,	и	убили	его	свои	же	муромские	подданные.
Но	вот	в	1054	г.	умирает	Ярослав	Мудрый,	и	на	Руси	вновь	начинаются

большие	 усобицы.	 Естественно,	 что	 о	 событиях	 1015–1018	 гг.	 все	 давно
забыли.	Этим	и	воспользовался	князь	Изяслав	Ярославович,	чтобы	в	1072	г.
канонизировать	 Бориса	 и	 Глеба	 как	 невинно	 убиенных	 злодеем
Святополком	Окаянным.

История	 убийства	 варягами	 Бориса	 и	 весь	 варяжский	 вектор
гражданской	 войны	 на	 Руси	 1015–1025	 гг.	 приведены	 в	 моей	 книге
«Северные	 войны	 России».	 Здесь	 же	 я	 остановлюсь	 на	 польском	 векторе
этой	войны.

Осенью	1016	 г.	 князь	Ярослав	Владимирович	 (в	 саге	—	Ярислейф)	 с
помощью	 варягов	 разбил	 у	 города	 Любеч	 войско	 печенегов	 под
предводительством	Бориса	Владимировича	(Бурислейфа)	и	вскоре	овладел
Киевом.	Борис	бежал	к	печенегам,	а	князь	Святополк	—	в	Польшу	к	своему
тестю	Болеславу	Храброму.	При	этом	его	жена	стала	добычей	Ярослава.

Однако	Болеслав	был	поглощен	борьбой	с	немцами,	и	судьба	дочери	и
зятя	 его	 мало	 волновала.	 Поэтому	 Болеслав	 решил	 немедленно	 завести
дружбу	 с	 победителем.	Мало	 того,	 вдовый	Болеслав	 предложил	Ярославу
Владимировичу	 скрепить	 союз	 браком	 с	 его	 сестрой	 Предславой.
Одновременно	«с	лисьим	коварством»	(по	словам	Титмара	Мерзебургского)
Болеслав	вел	переговоры	и	с	германской	знатью,	и	тоже	отправил	сватов	к
Оде,	дочери	майсенского	маркграфа	Эккехарда	в	Саксонии.

Ярослав	 же,	 овладев	 Киевом,	 считал	 себя	 непобедимым	 и	 грубо
отказал	Болеславу	в	союзе,	как	в	политическом,	так	и	в	брачном.	Мало	того,
Ярослав	 в	 первой	 половине	 1017	 г.	 отправил	 послов	 к	 германскому
императору	 Генриху	 II,	 чтобы	 заключить	 наступательный	 союз	 против
Польши.	 Генрих	 обрадовался	 русскому	 посольству,	 и	 в	 том	же	 году	 была
организована	 первая	 русско-германская	 коалиция	 против	 Польши.	 Кроме
Руси	 и	 Германии,	 в	 состав	 коалиции	 вошли	 чешский	 князь	 Олдржих	 и
племя	язычников	лютичей.

Болеслав	 Храбрый	 решил	 бить	 врагов	 поодиночке.	 Войско	 его	 сына
Мешко,	будущего	короля	Мечеслава	II	(р.	в	990	г.,	правил	в	1025–1034	гг.),
вторглось	в	Чехию	и,	пользуясь	отсутствием	Олдржиха,	разорило	страну.

Германо-чешское	войско	осадило	польскую	крепость	Нимч,	но	вскоре
было	вынуждено	отступить	в	Чехию.	1	октября	1017	г.	Болеслав	предложил
Генриху	начать	переговоры	о	мире	и	отправил	послов	в	 город	Мерзебург,
где	 находилась	 ставка	 императора.	 Переговоры	 затянулись,	 и	 лишь	 30
января	 1018	 г.	 в	 городе	 Будишине	 (Баутцене)	 был	 подписан	 мир	 между
Польшей	 и	 Германской	 империей.	 Польша	 получила	 земли,



принадлежавшие	ей	еще	до	начала	войны	1015–1017	гг.:	Лужицкую	марку	и
Мильско	 (земли	 мильчан).	 Однако	 если	 раньше	 Болеслав	 владел	 ими	 на
правах	 имперского	 лена,	 то	 теперь	 они	 прямо	 включались	 в	 состав
Польского	государства.

Генрих	 дал	 согласие	 на	 брак	 Болеслава	 с	 Одой.	 Бракосочетание
состоялось	 с	 фантастической	 для	 того	 времени	 быстротой	—	 всего	 через
четыре	дня	после	заключения	Будишинского	мира.

Между	 тем	 в	 1017	 г.	 Ярослав	 с	 войском	 двинулся	 к	 Берестью
(нынешнему	Бресту).	Город	Берестье	к	1015	г.	входил	в	состав	Туровского
княжества,	 и	 там	 мог	 находиться	 как	 русский	 гарнизон,	 преданный
Святополку,	 так	 и	 польское	 войско.	 Взял	 ли	 Ярослав	 Берестье	 или	 нет,
неизвестно,	 но	 хронист	 Титмар	 Мерзебургский	 кратко	 написал,	 что
Ярослав,	«овладев	городом,	ничего	 [более]	там	не	добился».	Итак,	войско
Ярослава	 вернулось	 назад.	 Возможно,	 это	 было	 связано	 с	 прибытием
печенегов,	ведомых	Борисом	Владимировичем.

Летом	 1017	 г.	 Болеслав	 двинулся	 с	 войском	 навстречу	 Ярославу.
Помимо	 поляков,	 у	 него	 было	 300	 наемных	 немцев,	 500	 венгров	 и	 1000
печенегов.	С	поляками	шла	и	русская	дружина	Святополка.

Рати	 встретились	 20	 июля	 1017	 г.	 на	 Волыни	 у	 реки	 Буг.	 Два	 дня
противники	 стояли	 друг	 против	 друга	 и	 начали	 обмениваться
«любезностями».	Ярослав	 велел	 передать	 польскому	 князю:	 «Пусть	 знает
Болеслав,	что	он,	как	кабан,	загнан	в	лужу	моими	псами	и	охотниками».	На
что	Болеслав	ответил:	«Хорошо	ты	назвал	меня	свиньей	в	болотной	луже,
так	 как	 кровью	 охотников	 и	 псов	 твоих,	 то	 есть	 князей	 и	 рыцарей,	 я
запачкаю	ноги	коней	моих,	а	землю	твою	и	города	уничтожу,	словно	зверь
небывалый».

На	 следующий	 день,	 22	 июля,	 воевода	 Ярослава	 некий	 Буда	 начал
насмехаться	 над	 польским	 князем,	 крича	 ему:	 «Вот	 мы	 проткнем	 тебе
палкою	 брюхо	 твое	 толстое!»[15]	 По	 словам	 летописца,	 Болеслав	 был
крупным	 и	 толстым,	 так	 что	 с	 трудом	 мог	 сидеть	 на	 лошади.	 Он	 не
вытерпел	 насмешки	 и	 сказал	 своим	 дружинникам:	 «Если	 вам	 это	 ничего,
так	я	один	погибну»,	сел	на	коня	и	бросился	в	реку.	Войско	поспешило	за
своим	 князем.	 Русские	 полки	 не	 ожидали	 такой	 внезапной	 атаки,
растерялись	и	обратились	в	бегство.

Разгром	 был	 полный.	 По	 свидетельству	 Титмара	 Мерзебургского:
«Тогда	 пало	 там	 бесчисленное	 множество	 бегущих».	 То	 же	 говорят	 и
русские	летописцы:	«И	иных	множество	победили,	а	тех,	которых	руками
схватили,	 расточил	 Болеслав	 по	 ляхам».	 В	 числе	 погибших	 называют	 и
воеводу	Блуда	(Буду).



Сам	Ярослав	 с	 четырьмя	 дружинниками	 убежал	 в	 Новгород.	 Там	 он
решил	 бежать	 в	 Швецию.	 Но	 новгородцы	 во	 главе	 с	 посадником
Константином	 сыном	 Добрыни	 «рассекли	 ладьи	 Ярослава,	 так	 говоря:
„Хотим	 и	 еще	 биться	 с	 Болеславом	 и	 со	 Святополком“.	 Начали	 деньги
собирать:	 от	мужа	по	 4	 куны,	 а	 от	 старост	по	 10	 гривен,	 а	 от	 бояр	по	 18
гривен.	 И	 привели	 варягов,	 и	 отдали	 им	 деньги,	 и	 собрал	 Ярослав	 воев
многих».

Между	 тем	 бегство	 Ярослава	 открыло	 союзному	 войску	 Болеслава
путь	 на	 Киев.	 Титмар	 Мерзебургский	 пишет:	 «Добившись	 желанного
успеха,	 [Болеслав]	 преследовал	 разбитого	 врага,	 а	 жители	 повсюду
встречали	его	с	честью	и	большими	дарами».	Войско	Болеслава	шло	через
Владимир	Волынский,	Дорогобуж,	Луцк	и	Белгород.	Жители	этих	городов
не	оказывали	сопротивления	и	признавали	власть	Святополка.

В	начале	августа	1018	г.	поляки	подошли	к	Киеву.	Дружина	Ярослава	и
наемники-варяги	 попытались	 оказать	 сопротивление.	 Но	 Болеслав	 не
спешил	 со	 штурмом	 города,	 и	 вскоре	 защитники	 Киева	 сдались	 из-за
нехватки	продовольствия.	Судя	по	всему,	капитуляция	была	почетной.

14	 августа	 союзники	 вошли	 в	 город.	 У	 собора	 Святой	 Софии	 (тогда
еще	деревянного)	Болеслава	и	Святополка	«с	почестями,	с	мощами	святых
и	прочим	всевозможным	благолепием»	встретил	киевский	митрополит.

Польские	 хронисты	 утверждают,	 что	 князь	 Болеслав,	 вступив	 в
завоеванный	Киев,	 ударил	мечом	по	Золотым	воротам	 города.	На	 вопрос,
зачем	он	это	сделал,	Болеслав	будто	бы	ответил	«с	язвительным	смехом»:
«Как	в	этот	час	меч	мой	поражает	Золотые	ворота	города,	так	следующей
ночью	 будет	 обесчещена	 сестра	 самого	 трусливого	 из	 королей,	 который
отказался	 выдать	 ее	 за	 меня	 замуж.	 Но	 она	 соединится	 с	 Болеславом	 не
законным	браком,	а	только	один	раз,	как	наложница,	и	этим	будет	отомщена
обида,	 нанесенная	 нашему	 народу,	 а	 для	 русских	 это	 будет	 позором	 и
бесчестием».

В	 Великопольской	 хронике	 XIII–XIV	 веков	 говорится:	 «Говорят,	 что
ангел	вручил	ему	[Болеславу]	меч,	которым	он	с	помощью	Бога	побеждал
своих	 противников.	 Этот	 меч	 и	 до	 сих	 пор	 находится	 в	 хранилище
краковской	церкви,	и	польские	короли,	направляясь	на	войну,	всегда	брали
его	 с	 собой	 и	 с	 ним	 обычно	 одерживали	 триумфальные	 победы	 над
врагами…	Меч	короля	Болеслава…	получил	название	„щербец“,	так	как	он,
Болеслав,	придя	на	Русь	по	внушению	ангела,	первый	ударил	им	в	Золотые
ворота,	запиравшие	город	Киев	на	Руси,	и	при	этом	меч	получил	небольшое
повреждение».

В	 руки	 Болеслава	 попали	 все	 женщины	 из	 семьи	 Ярослава	 —	 его



«мачеха»	(видимо,	последняя,	неизвестная	русским	источникам,	жена	князя
Владимира	Святого),	 жена	 и	 девять	 сестер.	 Титмар	 пишет:	 «На	 одной	 из
них,	которой	он	и	раньше	добивался	[Предславе],	беззаконно,	забыв	о	своей
супруге,	 женился	 старый	 распутник	 Болеслав».	 В	 Софийской	 Первой
летописи	 говорится	 более	 определенно:	 «Болеслав	 положил	 себе	 на	 ложе
Предславу,	дщерь	Владимирову,	сестру	Ярославлю».

Между	 прочим,	 «мудрый»	 Ярослав	 еще	 до	 битвы	 на	 Буге	 отослал	 в
Новгород	захваченную	в	полон	жену	Ярополка.	Болеслав	взял	Предславу	к
себе	 в	 наложницы,	 а	 позже	 увез	 ее	 с	 собой.	 Дальнейшая	 судьба	 ее
неизвестна.

Видимо,	Болеслав	нарушил	условия	капитуляции	Киева	и	вскоре	отдал
город	 на	 разграбление.	 Разделив	 добычу,	 наемники	 саксонцы,	 венгры	 и
печенеги	 отправились	 восвояси.	 Сам	 же	 Болеслав	 с	 частью	 польского
войска	 остался	 в	 Киеве,	 а	 остальная	 часть	 войска	 была	 размещена	 в
ближайших	городах.	Польский	князь	явно	не	знал,	что	делать	с	Киевом.	Он
даже	начал	 в	Киеве	чеканку	 серебряных	монет,	 так	называемых	«русских
денариев»	с	надписью	кириллицей	«Болеслав».

Но	 польский	 князь	 понимал,	 что	 удерживать	 Киев	 дольше	 будет
невозможно.	 Он	 попытался	 даже	 вступить	 в	 переговоры	 с	 Ярославом,
находившимся	 в	 Новгороде,	 и	 послал	 туда	 киевского	 митрополита.
Поводом	 для	 серьезных	 переговоров	 стал	 вопрос	 об	 обмене	 дочери
Болеслава	и	жены	Святополка	на	жену	Ярослава.	Однако	Ярослав	не	желал
мириться	в	такой	ситуации	с	Болеславом,	кроме	того,	у	него	были	весьма
веские	причины	желать,	чтобы	жена	его	сгинула	в	польском	плену.

Что	же	касается	Святополка,	то	он	не	хотел	ни	мира	с	Ярославом,	ни
присоединения	 Киевской	 земли	 к	 Польше.	 В	 Повести	 временных	 лет
говорится:	«Болеслав	же	пребывал	в	Киеве,	сидя	 [на	престоле];	безумный
же	 Святополк	 стал	 говорить:	 „Сколько	 есть	 ляхов	 по	 городам,	 избивайте
их“».	Киевлян	 и	жителей	 других	 городов,	 оккупированных	 ляхами,	 долго
уговаривать	 не	 пришлось.	 Почти	 синхронно	 началось	 изгнание	 поляков.
Однако	непонятным	образом	Болеславу	удалось	уйти	из	Киева	с	большей
частью	 людей,	 а	 также	 с	 награбленными	 драгоценностями.	 Знатные
русские	пленники	—	бояре	Ярослава,	жены	и	сестры	—	были	отправлены	в
Польшу,	 видимо,	 еще	 раньше.	 Болеславу	 удалось	 сохранить	 за	 собой	 и
Червенские	города,	приобретенные	еще	князем	Владимиром	Святым.

После	 ухода	 поляков	 Святополк	 стал	 киевским	 князем	 и	 тоже	 начал
чеканить	 собственную	 серебряную	 монету.	 А	 тем	 временем	 мудрый
Ярослав	счел	себя	холостым	и	послал	сватов	к	шведскому	конунгу	Олафу
Шётконугу.	Летом	1019	 г.	 в	Новгороде	 состоялось	 бракосочетание	 дочери



Олафа	 Ингигерд,	 принявшей	 христианское	 имя	 Ирина,	 с	 мудрым
Ярославом.	 Ингигерд	 привела	 с	 собой	 в	 качестве	 приданого	 дружину,	 а
Ярослав	 передал	 шведам	 город	 Ладогу	 с	 окрестными	 землями.	 Шведы
называли	Ладогу	Альдейгьюборг,	первым	правителем	ее	стал	шведский	ярл
Рёгнвальд	 Ульвссон.	 Вернуть	 Ладогу	 русским	 князьям	 удалось	 лишь	 во
второй	половине	XI	века.

В	 том	 же	 1019	 году	 Ярослав	 двинулся	 с	 большой	 ратью	 на	 Киев.
Согласно	 Устюжской	 летописи,	 у	 него	 было	 40	 тысяч	 человек,	 из	 них
варягов	18	тысяч.

Святополк	 призвал	 на	 помощь	 печенегов,	 но	 в	 битве	 на	 реке	 Альте
недалеко	от	Киева	был	разбит.	Святополк	в	очередной	раз	бежал	на	запад,
где	 и	 умер.	Причем	достоверных	 сведений	 о	месте	 и	 времени	 его	 смерти
нет.	 Тем	 не	 менее	 гражданская	 война	 на	 Руси	 с	 бегством	 «окаянного»
Святополка	 не	 закончилась.	 Ярославу	 пришлось	 воевать	 еще	 с
племянником	 Брячиславом	 Полоцким	 и	 братом	 Мстиславом
Тмутараканьским.

В	1021	г.	Ярославу	удалось	 заключить	мир	с	племянником.	При	этом
он	 не	 только	 признал	 полную	 независимость	 Полоцкого	 княжества,	 но	 и
уступил	города	Витебск	и	Усвят,	 где	были	стратегические	волоки	на	пути
«из	варяг	в	греки».	В	1025	г.	Ярослав	заключил	мир	с	Мстиславом.	Братья
разделили	 Русскую	 землю	 по	 Днепру,	 как	 хотел	Мстислав.	 Он	 взял	 себе
восточную	сторону	с	главным	столом	в	Чернигове,	а	Ярослав	—	западную
сторону	с	Киевом.

В	1022	г.	войска	Ярослава	приходили	к	Берестью,	занятому	поляками,
однако	удалось	ли	им	взять	город,	летопись	умалчивает.

В	 1025	 г.	 через	 несколько	 недель	 после	 своей	 коронации	 умирает
Болеслав	 Храбрый.	 В	Польше	 начинается	 усобица	 между	 Болеславичами
—	новым	великим	князем	Мешко	II	и	его	братом	Оттоном.	В	польские	дела
немедленно	 вмешиваются	 соседи	—	 немцы	 и	 чехи.	 В	 ходе	 войны	 Оттон
бежал	к	князю	Ярославу	Мудрому.	Жить	ему	было	приказано	в	Киеве,	а	не
при	 дворе	 князя	 в	 Новгороде.	 В	 Киеве	 Оттон	 провел	 около	 шести	 лет.
Оттуда	он	вступил	в	сношения	с	германским	императором	Конрадом,	строя
козни	против	брата.	Все	это,	естественно,	происходило	с	санкции	Ярослава.

В	1030	г.	Ярослав	захватывает	польский	городок	Белзы	(Белз)	на	реке
Жолокии,	 притоке	 Западного	 Буга	 (ныне	 на	 территории	 Львовской
области).	 Согласно	 русской	 летописи,	 «В	 лето	 6539	 (1031)	 Ярослав	 и
Мстислав	 собрали	 воинов	 многих,	 пошли	 на	 ляхов	 и	 заняли	 грады
Червенские	опять,	и	повоевали	Лядскую	землю;	и	многих	ляхов	привели	и
разделили	их:	Ярослав	посадил	своих	по	Роси[16];	и	пребывают	они	там	и



до	сего	дня».
В	 войске	 Ярослава	 находилось	 немало	 варягов,	 в	 том	 числе	 Эйдив

Рёгнвальдссон	и	Харальд.	Позднее	исландский	скальд	Тьодольв	Арнорссон
воспел	этот	поход	и	подвиги	наемников-варягов:	«Воины	задали	жестокий
урок	 ляхам»	 (в	 стихотворном	 переводе	 О.	 А.	 Смирницкой:	 «Изведал	 лях
лихо	и	страх»).

Поход	 Ярослава	 и	 Мстислава	 на	 Польшу	 был	 синхронизирован	 с
наступлением	с	запада	императора	Конрада.	Мешко	II	не	смог	остановить
немцев	 и	 русских	 и	 был	 вынужден	 бежать	 в	 Богемию	 к	 чешскому	 князю
Олдржиху.	 На	 польском	 престоле	 утвердился	 Оттон.	 Он	 прежде	 всего
выполнил	все	приказания	императора:	отказался	от	титула	короля	и	отослал
польскую	 корону	 в	 Германию	 вместе	 с	 женой	 Мешка	 Риксой,	 а	 себя
объявил	вассалом	германского	императора.

Такое	поведение	пришлось	не	по	нраву	польской	знати,	и	вскоре	Оттон
был	 убит,	 а	 его	 место	 занял	 брат	 Мешко	 II.	 Но	 править	 ему	 пришлось
недолго,	в	1034	г.	убили	и	Мешко.	Его	вдова	Рикса,	урожденная	принцесса
пфальцская,	 приняла	 опеку	 над	 своим	 малолетним	 сыном	 Казимиром.
Рикса	 попыталась	 оттеснить	 от	 власти	 вельмож-поляков	 и	 править	 с
помощью	 немцев.	 Дело	 кончилось	 переворотом	 и	 изгнанием	 Риксы	 в
Германию.

Править	 страной	 стали	 польские	 магнаты	 от	 имени	 малолетнего
Казимира.	Но	 дела	 у	 них	 явно	не	 клеились,	 и	 в	 1037	 г.	Польшу	охватило
восстание	 смердов.	Причем	 восстание	носило	 как	 антифеодальный,	 так	и
антицерковный	характер,	а	большинство	восставших	были	язычниками.



Польша	в	конце	X	—	начале	XI	в.

После	 похода	 1031	 г.	 Ярослав	 не	 вмешивался	 в	 польские	 дела,
удовлетворившись	 присоединением	 к	 своим	 владениям	 «Червенских
градов».

В	1039	 г.	 в	большей	части	Польши	восстанавливается	 спокойствие,	 а
власть	 прочно	 держит	 в	 руках	 сын	 Мешко	 II	 князь	 Казимир	 I
Восстановитель	(1016–1058).	Казимир	и	Ярослав	заключают	союз	в	борьбе
против	Моислава	—	бывшего	 дружинника	Мешко,	 захватившего	 власть	 в
Мазовии.	Моислава	поддерживали	пруссы,	литовцы	и	поморские	славяне.
В	 1041	 г.	 Ярослав	 совершает	 поход	 в	Мазовию.	 Причем	 войско	 его	 идет
варяжским	способом	на	лодках	по	рекам	Припяти	и	Западному	Бугу.

В	 1043	 г.	 Казимир	женился	 на	 сестре	Ярослава	Мудрого	Доброгневе
(Марии),	получив	богатое	приданое,	а	вместо	вена	он	отдал	Ярославу	800



пленных,	 взятых	 Болеславом	 на	 Руси.	 В	 1047	 г.	 Ярослав	 опять	 пошел	 с
войском	на	помощь	Казимиру	против	Моислава.	На	этот	раз	Моислав	был
убит,	а	рать	его	разбита,	Мазовия	снова	подчинилась	польскому	князю.

Вскоре	 союз	 Руси	 и	 Польши	 скрепился	 еще	 одним	 браком	 —	 сын
Ярослава	Изяслав	женился	на	сестре	Казимира.	До	самой	смерти	Ярослава
Мудрого	в	1054	г.	с	Польшей	сохранялись	добрососедские	отношения.

В	1079	г.	польские	паны	и	духовенство	согнали	с	престола	польского
короля	Болеслава	II	Смелого	(1042–1081	гг.,	король	с	1076	г.),	а	вместо	него
на	престол	был	возведен	его	брат	—	слабовольный	Владислав	(Володислав)
I	Герман	(1043–1102).

Как	 писал	 С.	 М.	 Соловьев:	 «Владислав	 вверился	 во	 всем	 палатину
Сецеху,	который	корыстолюбием	и	насильственными	поступками	возбудил
всеобщее	 негодование.	 Недовольные	 встали	 под	 предводительством
побочного	сына	Владиславова,	Збигнева.	В	эту	усобицу	вмешались	чехи,	а
с	 другой	 стороны,	 Владислав	 должен	 был	 вести	 упорную	 борьбу	 с
поморскими	 славянами.	 Легко	 понять,	 что	 при	 таких	 обстоятельствах
Польша	 не	 только	 не	 могла	 обнаружить	 своего	 влияния	 на	 дела	 Руси,	 но
даже	не	могла	с	успехом	бороться	против	Василька	Ростиславича,	который
с	половцами	пустошил	ее	области»[17].

Замечу,	что	Василько	Ростиславич	(1062–1124)	был	с	1085	г.	удельным
князем	теребовльским.

В	 1138	 г.	 (по	 другим	 сведениям	 в	 1139	 г.)	 умирает	 польский	 король
Болеслав	 III	 Кривоустный	 (р.	 1086	 г.,	 правил	 1102–1138	 гг.).	 После	 его
смерти	 Польша	 окончательно	 вступила	 в	 период	 феодальной
раздробленности.	 Свое	 юридическое	 оформление	 феодальная
раздробленность	 получила	 в	 так	 называемом	 Статуте	 Болеслава
Кривоустного,	 изданном	 в	 1138	 г.	 Согласно	 этому	 Статуту,	 Польское
государство	было	разделено	между	сыновьями	Болеслава	III.	Старший	сын
—	 Владислав	 II	 (1105–1159)	 получил	 Силезию,	 Мешко	 (1126–1202)	 —
большую	 часть	 Великой	 Польши	 с	 Познанью	 и	 часть	 Куявии,	 Болеслав
Кудрявый	 (1121–1173)	 —	 Мазовию,	 а	 Генрих	 —	 Сандомирскую	 и
Люблинскую	 земли.	 Статутом	 устанавливался	 принцип	 сеньората.
Старший	 в	 роде	 получал	 верховную	 власть	 с	 титулом	 великого	 князя.
Столицей	 его	 был	 Краков.	 Помимо	 собственного	 удела,	 он	 получал	 еще
великокняжеский	удел,	в	состав	которого	входили	Краковская,	Серадзьская
и	Ленчицкая	 земли,	 часть	Куявии	 с	 городом	Крушвицей	 и	 часть	Великой
Польши	с	Калишем	и	Гнезно.

Старший	 Болеславович	 Владислав	 II	 по	 натуре	 слыл	 человеком
кротким	и	миролюбивым.	Полной	противоположностью	ему	была	его	жена



Агнесса	 —	 дочь	 австрийского	 герцога	 Леопольда.	 Немецкой	 принцессе
казались	 дикими	 родовые	 отношения	 между	 князьями.	 Она	 не	 могла
смириться	 с	 тем,	 что	 ее	 супруг	 только	 старший	 среди	 братьев.	 Агнесса
язвительно	называла	мужа	«полукнязем»	и	«полумужчиной»	за	то,	что	он
терпел	 рядом	 с	 собой	 столько	 равноправных	 князей.	 И	 Владислав,	 не
выдержав	 насмешек	 жены,	 поддался	 ее	 увещеваниям	 и	 начал	 требовать
дань	с	уделов	братьев,	забирать	их	города	и	даже	намеревался	изгнать	их	из
Польши.	 Но	 вельможные	 паны	 встали	 на	 защиту	 младших	 братьев,	 и
Владислав	 в	 1142	 г.	 был	 вынужден	 сам	 бежать	 в	 Германию.	 Краковский
престол	 перешел	 следующему	 по	 старшинству	 брату	 —	 Болеславу	 IV
Кудрявому.

Русские	 князья	 вновь	 вмешались	 в	польские	усобицы.	Тем	более	что
великий	 князь	Киевский	Всеволод	Ольгович	 (р.	 до	 1094	 г.	—	ум.	 1146	 г.)
был	 в	 родстве	 с	 Владиславом	 II	 —	 дочь	 Всеволода	 Звенислава	 была
замужем	 за	 старшим	 сыном	 Владислава	 Болеславом.	 В	 1142	 г.	 Всеволод
послал	своего	сына	Святослава,	двоюродного	брата	Изяслава	Давыдовича	и
Владимира	 Галицкого	 на	 помощь	 Владиславу	 II	 против	 его	 младших
братьев.	 Но	 русские	 полки	 не	 спасли	 Владислава.	 Русский	 летописец
повествует,	 что	 княжеские	 дружины	 больше	 занимались	 опустошением	 и
разграблением	Польши,	 чем	 усмирением	 младших	 братьев	 Болеславичей,
«побравши	в	плен	больше	мирных,	чем	ратных	людей».

Владислав	еще	надеялся	с	помощью	русских	или	немцев	вернуть	себе
польский	престол,	и	в	1145	г.	князь	Игорь	Ольгович	(ок.	1096	г.	—	1147	г.,	с
1146	г.	великий	князь	Киевский)	с	братьями	вновь	отправляется	в	польские
земли	 воевать	 младших	 братьев	 Болеславичей.	 Летописец	 говорит:	 «В
середине	 земли	 Польской	 встретились	 они	 с	 Болеславом	 Кудрявым	 и
братом	 его	 Мечеславом	 (Мешко).	 Польские	 князья	 не	 захотели	 биться,
приехали	 к	 Игорю	 с	 поклоном	 и	 помирились	 на	 том,	 что	 уступили
старшему	 брату	 Владиславу	 четыре	 города	 во	 владение,	 а	 Игорю	 с
братьями	дали	город	Визну,	после	чего	русские	князья	возвратились	домой
и	привели	с	собою	большой	полон».

С	 XII	 века	 особое	 значение	 в	 русско-польских	 отношениях
приобретает	 Галицкое	 удельное	 княжество.	 В	 1187	 г.	 умирает	 галицкий
князь	 Ярослав	 Владимирович	 Осмомысл.	 Перед	 смертью	 он	 обратился	 к
боярам:	 «Я	одною	своею	худою	 головою	удержал	Галицкую	 землю,	 а	 вот
теперь	приказываю	свое	место	Олегу,	меньшому	сыну	моему,	а	старшему,
Владимиру,	 даю	 Перемышль».	 Но	 Олег	 был	 сыном	 князя	 от	 наложницы
Настасьи,	 которую	 в	 1174	 г.	 галицкие	 бояре	 сожгли	 на	 костре.	 Поэтому
Олега	 сразу	 же	 после	 смерти	 отца	 изгнали	 из	 Галича,	 а	 на	 престол	 был



посажен	Владимир	Ярославич	(ок.	1151	г.	—	ок.	1198	г.).	Но	увы,	Владимир
увлекался	вином	и	бабами,	по	словам	летописца,	он	«умел	только	пить,	а	не
любил	думы	думать	 с	 своими	боярами.	Отнял	у	попа	жену	и	 стал	жить	 с
нею,	прижил	двоих	сыновей.	Мало	того,	понравится	ему	чья-нибудь	жена
или	дочь,	брал	себе	насильно».

Встретившись	 с	 сильной	боярской	 оппозицией,	Владимир	Ярославич
решил	 не	 искушать	 судьбу	 и	 драпанул	 из	 родного	 Галича	 в	 Венгрию.
Галичем	 же	 овладел	 соседний	 владимиро-волынский	 князь	 Роман
Мстиславич	(род.	после	1149	г.	—	ум.	1205	г.).

Венгерский	король	Бела	 III	радушно	встретил	изгнанника	Владимира
Ярославича,	 собрал	 большую	 рать	 и	 пошел	 на	 Галич.	 У	 Романа
Мстиславича	 не	 было	 сил	 для	 сражения	 с	 венгерским	 войском,	 и	 он
отправился	 обратно	 на	 Волынь.	 Однако	 хитрый	 Бела	 III	 обманул
Владимира	 и	 поставил	 галицким	 князем	 своего	 сына	 Андрея.	 Что	 же
касается	Владимира	Ярославича,	то	его	силой	увезли	в	Венгрию	и	заточили
в	каменной	башне.

В	1190	г.	Владимиру	удалось	бежать	из	венгерской	неволи.	Вскоре	он
объявился	 при	 дворе	 германского	 императора	 Фридриха	 Барбаросса.
Владимир	 предложил	 Фридриху	 выплачивать	 ежегодно	 по	 две	 тысячи
гривен	 серебром,	и	 тот	 отправил	 его	при	 своем	после	 к	польскому	князю
Казимиру	 II	 Справедливому	 (1138–1194)	 с	 приказом,	 чтобы	 последний
помог	 ему	 получить	 обратно	 галицкий	 престол.	 Казимир	 отправил	 с
Владимиром	 своего	 воеводу	Николая	 с	 войском.	Когда	 галичане	 узнали	 о
приближении	своего	бежавшего	князя	с	польским	войском,	то	вышли	ему
навстречу,	провозгласили	своим	князем,	 а	 венгерского	королевича	Андрея
изгнали.

В	 Польше	 после	 смерти	 Болеслава	 IV	 Кудрявого	 в	 1173	 г.
великокняжеский	престол	перешел	к	следующему	брату	Мешко	III.	Но	тот
умудрился	 восстановить	 против	 себя	 вельможных	 панов,	 и	 вскоре	 был
изгнан	 ими.	 Князем	 провозгласили	 самого	 младшего	 Болеславича	 —
Казимира	 II	 Справедливого[18].	 После	 смерти	 Казимира	 великим	 князем
был	 избран	 его	 сын	 —	 несовершеннолетний	 Лешко	 Белый	 (1186–1227).
Однако	 еще	 был	 жив	 отставной	 князь	 Мечеслав	 III,	 которого	 именовали
Старым.	Старый	начал	усобицу	против	племянника.

В	 это	 время	 в	 Кракове	 объявился	 уже	 знакомый	 нам	 князь	 Роман
Мстиславич,	который	приехал	просить	помощи	в	своей	очередной	усобице.
И	 он	 надеялся	 эту	 помощь	 получить,	 поскольку	 вдова	 Казимира
Справедливого	 Елена	 приходилась	 ему	 родной	 племянницей,	 она	 была
дочерью	 его	 брата	 Всеволода	 Мстиславича	 Бельского.	 Казимировичи



ответили:	 «Мы	 бы	 рады	 были	 тебе	 помочь,	 но	 обижает	 нас	 дядя	Мешко
(Мечеслав),	ищет	под	нами	волости.	Прежде	помоги	ты	нам,	а	когда	будем
все	мы	поляки	за	одним	щитом,	то	пойдем	мстить	за	твои	обиды».

Роман	 был	 не	 один,	 а	 с	 дружиной,	 и	 отправился	 вместе	 с	 детьми
Казимира	на	Мечеслава	Старого.	Тот	не	желал	биться	с	дружиной	Романа
Мстиславича	 и	 попросил	 его	 быть	 посредником	 в	 споре	 между	 ним	 и
племянниками.	 Но	 Роман	 все	 же	 напал	 на	 войско	 Мешко.	 В	 результате
дружина	его	была	разбита,	а	сам	князь,	раненный,	убежал	в	Краков,	откуда
уцелевшие	дружинники	перенесли	его	домой	—	во	Владимир	Волынский.

Тем	 не	 менее	 союз	 с	 Казимировичами	 позже	 все-таки	 принес	 свои
плоды	 Роману	 Мстиславичу.	 В	 1198	 г.	 умер	 галицкий	 князь	 Владимир
Ярославич,	 и	 польские	 войска	 помогли	 Роману	 занять	 галицкий	 престол.
Замечу,	 что	 теперь	 Роман	 сел	 в	 Галиче	 «всерьез	 и	 надолго»	 и	 стал
основателем	династии	галицких	королей.

Между	тем	власть	в	Кракове	три	раза	переходила	от	Лешко	Белого	к
Мешко.	 В	 конце	 концов	Мешко	 III	 вроде	 бы	 твердо	 сел	 на	 престол,	 но	 в
1202	 г.	 умер.	 Польские	 вельможи	 предложили	 престол	 Лешко,	 но	 не
сговорились	о	цене	и	отдали	его	сыну	Мешко	Владиславу	III	Ласконогому
(1161–1231).	Вскоре	Ласконогий	поссорился	с	католическими	прелатами	и
частью	знати,	и	на	престоле	вновь	оказался	Лешко.

Князь	 Роман	 Мстиславич	 был	 постоянным	 союзником	 Лешко	 в	 его
борьбе	с	Мешко	и	Ласконогим.	Но	когда	Лешко	основательно	обосновался
в	Кракове,	Роман	потребовал	у	него	волости	в	награду	за	прежнюю	дружбу.
Лешко	 отказал,	 в	 результате	 прежние	 союзники	 рассорились.	 По	 словам
летописца,	в	ссоре	этой	не	последнюю	роль	сыграл	Владислав	Ласконогий.
В	1205	г.	Роман	Мстиславич	осадил	Люблин,	но,	узнав,	что	Лешко	с	братом
Конрадом	 идут	 на	 него,	 снял	 осаду	 и	 двинулся	 им	 навстречу.	 Перейдя
Вислу,	 галицкие	 полки	 стали	 под	 городом	 Завихвостом.	 Вскоре	 туда
прибыли	 послы	 от	 Лешко	 и	 начали	 переговоры.	 Решено	 было
приостановить	 военные	 действия	 до	 окончания	 переговоров.	 Роман
Мстиславич	с	несколькими	дружинниками	спокойно	отъехал	на	охоту,	но	в
засаде	 его	 ждал	 большой	 польский	 отряд.	 Силы	 были	 не	 равны,	 и	 после
короткого,	 но	 жестокого	 боя	 Роман	 Мстиславич	 и	 его	 дружинники	 были
убиты.

С.	М.	Соловьев	писал	о	галицком	князе:	«Роман	слыл	грозным	бичом
окрестных	варваров	—	половцев,	литвы,	ятвягов,	добрым	подвижником	за
Русскую	 землю,	 достойным	 наследником	 прадеда	 своего,	Мономаха:	 „Он
стремился	 на	 поганых,	 как	 лев,	 —	 говорит	 народное	 поэтическое
предание,	 —	 сердит	 был,	 как	 рысь,	 губил	 их,	 как	 крокодил,	 перелетал



земли	 их,	 как	 орел,	 и	 храбр	 он	 был,	 как	 тур,	 ревновал	 деду	 своему,
Мономаху“.	Мы	видели,	что	одною	из	главных	сторон	деятельности	князей
наших	 было	 построение	 городов,	 население	 пустынных	 пространств:
Роман	 заставлял	 побежденных	 литовцев	 расчищать	 леса	 под	 пашню,	 но
тщетно	 казалось	 для	 современников	 старание	 Романа	 отучить	 дикарей	 от
грабежа,	 приучить	 к	 мирным	 земледельческим	 занятиям,	 и	 вот	 осталась
поговорка:	„Роман!	Роман!	худым	живешь,	литвою	орешь“»[19].

Последнее	дало	повод	историку	Стрыйковскому	утверждать,	что	Роман
впрягал	пленных	литовцев	и	ятвягов	в	плуги	и	заставлял	выпахивать	корни
деревьев	по	новым	местам.

Роман	 Мстиславич	 оставил	 после	 себя	 двух	 малолетних	 детей	 —
четырехлетнего	Даниила	и	двухлетнего	Василько[20].

Галич	представлял	 собой	лакомый	кусочек,	и	 все	 соседи	как	воронье
слетелись	 туда,	 узнав	 о	 смерти	 грозного	 Романа.	 В	 1206	 г.	 на	 Галич
двинулось	 целое	 скопище	 русских	 князей:	 Владимир	 Святославич
Чермный	 с	 братьями,	 Владимир	 Игоревич	 Северский	 с	 братьями,	 к	 ним
присоединился	 смоленский	 князь	 Мстислав	 Романович	 с	 племянниками.
До	 кучи	 набрали	 еще	 и	 половцев.	 В	 Киеве	 к	 компании	 присоединился
Рюрик	 Ростиславич	 с	 сыновьями	 Ростиславом	 и	 Владимиром	 и
племянниками.	С	другой	стороны	к	Галичу	шел	с	войском	из	Кракова	князь
Лешко.

Вдова	 Романа	 княгиня	 Анна	 испугалась	 и	 попросила	 помощи	 у
венгерского	короля	Андрея	II,	сына	Белы	III,	того	самого	Андрея,	который,
будучи	королевичем,	когда-то	княжил	в	Галиче.

Тем	временем	галицкие	бояре,	ненавидевшие	Романа	и	его	потомство,
подняли	 мятеж	 и	 вынудили	 вдову	 с	 детьми	 и	 приближенными	 бежать	 во
Владимир	Волынский.

Наконец	 все	 три	 рати	 подошли	 к	 Галичу,	 но	 до	 битвы	 не	 дошло.
Андрею	II	надо	было	возвратиться	домой	из-за	интриг	королевы	Гертруды,
поэтому	 он	 наскоро	 договорился	 с	 Лешко	 сделать	 галицким	 князем
Ярослава	Переяславского,	сына	великого	князя	Всеволода	Суздальского,	и
отправился	назад	в	Венгрию.

Однако	 галицкие	 бояре	 обманом	 посадили	 князем	 Владимира
Игоревича	 Северского	 (около	 1170–1212	 гг.).	 Свое	 правление	 Владимир
Игоревич	начал	с	того,	что	послал	своих	людей	во	Владимир	Волынский	с
требованием	 выдать	 вдову	 и	 детей	 князя	 Романа.	 Анне	 вновь	 пришлось
бежать	ночью	с	двумя	детьми,	дядькой	Мирославом,	попом	и	кормилицей.
Они	долго	думали,	куда	идти.	Со	всех	сторон	были	только	враги.	Из	всех



зол	беглецы	выбрали	меньшее	и,	уповая	на	былую	дружбу,	направились	в
Польшу	 к	 Лешко,	 хотя	 князь	 Роман	 и	 был	 убит	 людьми	 Лешко,	 а	 мир	 с
Польшей	еще	не	был	заключен.	К	счастью,	Лешко	сжалился	над	беглецами
и	встретил	их	словами:	«Не	знаю,	как	это	случилось,	сам	дьявол	поссорил
нас	 с	 Романом».	 Он	 отправил	 малолетнего	 Даниила	 в	 Венгрию	 со	 своим
послом,	велев	передать	королю:	«Я	позабыл	свою	ссору	с	Романом,	а	тебе
он	был	друг:	вы	клялись	друг	друга,	что	кто	из	вас	останется	в	живых,	тот
будет	 заботиться	 о	 семействе	 умершего.	 Теперь	 Романовичи	 изгнаны
отовсюду:	пойдем	возвратим	им	отчину	их».

Владимир	 Игоревич	 правил	 Галичем	 недолго.	 Он	 поссорился	 с
галицкой	дружиной	и	не	придумал	ничего	лучшего,	как	попросту	перебить
ее.	 Однако	 убить	 удалось	 всего	 около	 пятисот	 человек,	 остальные
разбежались.	 Многие	 из	 галицких	 дружинников	 и	 бояр	 отправились	 в
Венгрию	 и	 стали	 просить	 короля	 Андрея:	 «Дай	 нам	 отчича	 нашего
Даниила:	 мы	 пойдем	 с	 ним	 и	 отнимем	 Галич	 у	 Игоревичей».	 Король
согласился,	 дал	 галицким	 боярам	 большое	 войско	 и	 вместе	 с	 Даниилом
послал	 их	 в	 Галич.	 Лешко	 из	 Польши	 также	 направил	 отряд	 в	 помощь
малолетнему	Даниилу.

Владимир	Игоревич	 с	 сыном	 не	 стали	 дожидаться	 прихода	 войска	 и
бежали.	 Даниил	 торжественно	 въехал	 в	 Галич,	 и	 бояре	 посадили	 его	 на
отцовский	престол	в	соборной	церкви	Богородицы.

Трудности,	 с	 которыми	 встретился	 в	 Галиче	юный	 князь,	 выходят	 за
рамки	 нашего	 повествования.	 Поэтому	 я	 приведу	 лишь	 один	 эпизод,
хорошо	 иллюстрирующий	 и	 обстановку	 в	 Галиче,	 и	 характер	 мальчика.
С.	М.	Соловьев	писал:	«Легко	понять,	что	эти	бояре	посадили	Даниила	не
для	того,	чтоб	усердно	повиноваться	малютке.	За	последнего	хотела	было
управлять	 его	 мачеха,	 приехавшая	 в	 Галич,	 как	 скоро	 узнала	 об	 успехе
сына,	 но	 бояре	 немедленно	 же	 ее	 выгнали.	 Маленький	 Даниил	 не	 хотел
расстаться	с	матерью,	плакал,	и	когда	Александр,	шумавинский	тиун,	хотел
насильно	 отвести	 его	 коня,	 то	 Даниил	 выхватил	 меч,	 чтоб	 ударить
Александра,	но	не	попал	и	ранил	только	его	коня.	Анна	поспешила	вырвать
у	 него	 из	 рук	 меч,	 упросила	 успокоиться	 и	 остаться	 в	 Галиче,	 а	 сама
отправилась	в	Бельз	опять	к	Васильку	и	оттуда	к	королю	в	Венгрию»[21].

В	 конце	 концов	 Даниилу	 пришлось	 бежать,	 а	 Галицкое	 княжество
поделили	 между	 собой	 венгерский	 король	 Андрей	 II	 и	 польский	 князь
Лешко.	В	Галиче	 стал	 княжить	 сын	Андрея	 королевич	Коломан,	 которого
по	такому	случаю	женили	на	дочери	Лешко	Белого.

Молодой	князь	Даниил	Романович	начало	20-х	гг.	XIII	века	встретил	в
небольшом,	но	сильно	укрепленным	городе	Каменец,	а	к	1229	г.	перебрался



в	 Угровск.	 Здесь	 его	 и	 нашел	 посланец	 из	 Галича	 с	 просьбой	 галичан:
«Ступай	скорее	к	нам:	Судислав	ушел	в	Понизье,	а	королевич	один	остался
в	Галиче».	Даниил	немедленно	с	небольшой	дружиной	пошел	на	Галич,	а
своего	тысяцкого	Дамьяна	послал	на	Судислава.

На	 третьи	 сутки	 в	 ночь	 подошел	Даниил	 к	 Галичу	 и	 встал	 напротив
города	 на	 другом	 берегу	 скованного	 льдом	 Днестра.	 Галичане	 и	 венгры
несколько	раз	предпринимали	вылазки	и	бились	на	льду	с	дружинниками
Даниила.	 Но	 к	 вечеру	 потеплело,	 лед	 поднялся,	 и	 река	 наводнилась.	 А
краснорожий	 боярин	Семьюнко	 (летописец	 даже	 сравнивает	 его	 по	 цвету
лица	с	лисицей),	лютый	враг	Даниила,	зажег	мост.	В	это	время	к	Даниилу
подошел	Дамьян	с	перешедшими	на	их	сторону	галицкими	боярами.	Таким
образом,	 у	 Романовича	 собралась	 уже	 довольно	 значительная	 рать.	 К
счастью,	подожженный	мост	через	Днестр	погас	прежде,	чем	развалиться,
и	через	него,	хоть	и	с	риском,	но	можно	было	переправиться.

На	 следующее	 утро	 Даниилово	 войско	 перешло	 Днестр	 и	 окружило
Галич.	Осажденные	вскоре	сдали	город,	а	королевича	Коломана	взял	в	плен
сам	Даниил.	 Но	 молодой	 князь	 уже	 был	 не	 только	 смелым	 воином,	 но	 и
здравомыслящим	политиком.	Он	решил	не	ссориться	с	венгерским	королем
и	попросту	отослал	королевича	к	отцу.

Тем	 не	 менее	 Андрей	 II	 пришел	 в	 ярость,	 собрал	 войско	 и	 объявил
поход.	«Не	станет	в	Галиче	камень	на	камень,	—	говорил	он,	—	никто	уже
теперь	 не	 избавит	 его	 от	 моей	 руки».	 Но	 как	 только	 венгерское	 войско
достигло	 Карпат,	 начались	 проливные	 дожди,	 лошади	 тонули,	 люди
спасались	на	высоких	местах.	Король	упорно	вел	войско	дальше,	дошел	до
Галича	 и	 осадил	 его.	 Для	 защиты	 города	 Даниил	 оставил	 небольшую
дружину	под	командованием	Дамьяна.	Воевода	не	сдавал	города,	а	король
вскоре	 был	 вынужден	 снять	 осаду	 и	 увести	 свое	 войско,	 потому	 что
страшный	 недуг	 поразил	 его	 людей:	 «кожа	 падала	 у	 венгров	 с	 ног,	 как
обувь».	 Галичане	 нападали	 на	 отставших,	 убивали	 и	 брали	 в	 плен,	 а	 еще
больше	венгров	умерло	по	дороге	от	этой	жуткой	болезни.

Венгры	 не	 унялись	 и	 попытались	 взять	 реванш	 в	 1232	 г.	 Однако
кампании	1232	и	1233	гг.	были	выиграны	Даниилом.

Между	 тем	 в	Польше	Владислав	Ласконогий,	 уступив	Краков	Лешко
Казимировичу,	 тихо	 жил	 в	 своем	 уделе.	 Однако	 вскоре	 на	 него	 напал
племянник	Владислав,	сын	Оттона,	в	русских	летописях	он	фигурирует	как
Одонич.	 Вскоре	 эта	 усобица	 охватила	 всю	 Польшу.	 В	 1227	 г.	 Владислав
Одонич	 нанес	 страшное	 поражение	 Ласконогому	 и	 занял	 почти	 все	 его
владения.	 Тогда	 на	 помощь	 Ласконогому	 пришли	 князья	 Лешко
Краковский,	его	брат	Конрад	Мазовецкий	и	Генрих	Бреславский.	Сторону



Одонича	 принял	 его	 зять	 (брат	 жены)	 князь	 Святополк	 Поморский.	 Их
объединенное	 войско	 неожиданно	 напало	 на	 князей	 —	 сторонников
Ласконогого,	 в	 этом	 бою	 был	 убит	 Лешко	 Казимирович	—	 номинальный
правитель	Польши.

Тогда	брат	Лешко	Конрад	призвал	на	помощь	русских	князей	Даниила
и	Василька	Романовичей	—	старых	союзников	покойного	Лешко.	Русские
полки	вместе	с	поляками	осадили	город	Калиш.	Даниил	хотел	взять	город,
но	 поляки	 отказались	 идти	 на	штурм,	 несмотря	 на	 то	 что	Конрад,	 «любя
русский	бой»,	приказывал	им	идти	вместе	с	Русью.	Осажденные	же,	видя
приготовления	 русских	 к	 приступу,	 послали	 к	 Конраду	 двоих	 послов	 для
переговоров.	 Один	 из	 посланников,	 Пакослав,	 предложил	 Даниилу
переодеться	 в	 его	 одежду	 и	 поехать	 с	 ним	 в	 Калиш	 для	 переговоров.
Даниил	 сперва	 отказался,	 но	 брат	 Василько	 уговорил	 его:	 «Ступай,
послушай	их	 вече»,	 поскольку	один	из	посланников,	Мстиуй,	 не	 вызывал
доверия	у	Конрада.

Даниил,	 надев	шлем	Пакослава,	 поехал	 в	Калиш	и,	 встав	 там	позади
послов,	 слушал,	 что	 просят	 осажденные	передать	Конраду:	 «Скажите	 вот
что	 великому	 князю	 Конраду,	 этот	 город	 не	 твой	 ли,	 и	 мы	 разве	 чужие,
ваши	же	братья,	 что	ж	над	нами	не	 сжалитесь?	Если	нас	Русь	пленит,	 то
какую	славу	Конрад	получит?	Если	русская	хоругвь	станет	на	забралах,	то
кому	честь	доставишь?	Не	Романовичам	ли	одним?	А	свою	честь	унизишь!
Нынче	 брату	 твоему	 служим,	 а	 завтра	 будем	 твои,	 не	 дай	 славы	Руси,	 не
погуби	нашего	города».	Пакослав	отвечал	на	это:	«Конрад-то	бы	и	рад	вас
помиловать,	да	Даниил	очень	лют,	не	хочет	отойти	прочь,	не	взявши	города.
Да	 вот	 он	 и	 сам	 стоит,	 поговорите	 с	 ним»,	 —	 прибавил	 он,	 смеясь,	 и
указывая	 на	 Даниила.	 Князь	 снял	 шлем,	 а	 калишане	 закричали	 ему:
«Смилуйся,	помирись».	Романович	от	души	посмеялся	и	хорошо	поговорил
с	 горожанами,	 потом	 взял	 двоих	 человек,	 привел	 их	 к	 Конраду,	 и	 тот
заключил	с	ними	мир.

В	 этом	 походе	 русские	 захватили	 в	 полон	 много	 челяди	 и	 знатных
боярынь.	Но	тут	между	Русью	и	Польшей	был	заключен	договор,	что	если
впредь	случится	между	ними	война,	то	полякам	не	пленять	русской	челяди,
а	русским	—	польской.

Князья	Даниил	и	Василько	Романовичи	возвратились	домой	с	честью	и
славой:	как	 говорил	русский	летописец,	ни	один	русский	князь	не	входил
так	далеко	в	землю	Польскую,	кроме	Владимира	Великого,	который	землю
крестил.

В	ходе	этой	усобицы	князь	Конрад	Мазовецкий	совершил	величайшую
ошибку,	 за	 которую	 позже	 веками	 станут	 расплачиваться	 русский	 и



польский	 народы.	 Он	 пригласил	 на	 территорию	 Польши	 рыцарей
Тевтонского	ордена.	Наивный	князь	думал,	что	немцы	защитят	от	набегов
язычников	—	пруссов	и	литовцев.

В	 1225	 г.	 послы	 Конрада	 предложили	 магистру	 Тевтонского	 ордена
Герману	 фон	 Зальцу	 Хельмскую	 (Кульмскую)	 землю	 в	 обмен	 на
обязательство	 защищать	 польский	 народ	 от	 набегов	 язычников.	 В	 1226	 г.
германский	император	Фридрих	II	предоставил	ордену	владение	Кульмской
землей	и	всеми	землями,	которые	он	впредь	завоюет	у	пруссов,	но	в	виде
императорского	 лена,	 без	 всякой	 зависимости	 от	 мазовецких	 князей.	 В
1228	 г.	 в	 новые	 владения	 ордена	 с	 большим	 отрядом	 рыцарей	 прибыл
первый	 областной	 магистр	 Пруссии	 Герман	 Балк.	 В	 1230	 г.	 последовало
окончательное	утверждение	всех	условий	с	Конрадом,	и	орден	начал	свою
деятельность	на	новых	землях.

О	непосредственных	столкновениях	новых	германских	завоевателей	с
Русью	 до	 нас	 дошел	 лишь	 смутный	 рассказ	 летописца,	 датированный
1235	 г.	По	 его	 словам,	Даниил	 сказал:	 «Не	 годится	 держать	 нашу	 отчину
крестовым	рыцарям»,	и	пошел	с	братом	на	них	в	силе	тяжкой,	взял	город,
захватил	в	плен	старшину	Бруно,	ратников	и	возвратился	во	Владимир.

Возможно,	 кто-то	из	читателей	посетовал	на	 автора:	 зачем	он	уделил
столько	места	«делам	давно	минувших	дней»?	На	самом	же	деле	«преданья
старины	 глубокой»	 очень	 важны.	 Они	 показывают,	 с	 одной	 стороны,
общность	 восточных	 и	 западных	 славянских	 племен.	 Хотя	 их	 языки	 и
имели	значительные	отличия,	но	русские	и	поляки	понимали	в	X–XII	веках
друг	 друга	 без	 переводчика.	 Культура	 и	 быт	 обоих	 народов	 были	 также
близки.	 Кстати,	 я	 сказал	 «народов»,	 но	 под	 поляками	 X–XII	 веков	 надо
понимать	совокупность	различных	племен	с	разными	языками.	И	племена
эти	 были	 объединены	 в	 подавляющем	 большинстве	 насильственно
Мешко	I,	Болеславом	Храбрым	и	их	потомками.

С	 другой	 стороны,	 появилась	 и	 основа	 будущих	 конфликтов.	 Это	—
ленная	зависимость	Польши	от	германских	императоров,	а	также	сильное
религиозное	и	культурное	воздействие	Германии	и	других	западных	стран.

Наконец,	история	русско-польских	отношений	X–XII	веков	уже	важна
тем,	 что	поляки	—	от	 обывателей	до	 кинорежиссеров	—	уверены,	 что	на
землях	 современной	 Украины	 и	 Беларуси	 до	 прихода	 поляков	 ничего	 не
было,	 а	 туземцы	влачили	жалкое	 существование	наподобие	 американских
индейцев	XV	века.



Глава	2	
Русь	Литовская	

В	 советских	школьных	 учебниках	 истории	 говорилось:	 «…пользуясь
ослаблением	 русских	 княжеств	 в	 ходе	 монголо-татарского	 нашествия	 и
последующего	ига,	польско-литовские	феодалы	захватили	ряд	 западных	и
южных	 русских	 княжеств».	 Спору	 нет,	 это	 была	 очень	 удобная	 для
историка	 схема,	 но,	 увы,	 принципиально	 неверная.	 Во-первых,	 до
Люблинской	унии	1569	г.	никаких	польских	феодалов	в	Великой	Литве	не
было.	 Ну	 а	 во-вторых,	 большая	 часть	 русских	 городов	 добровольно
подчинилась	великим	литовским	князьям.

Наконец,	 татарский	 фактор	 не	 играл	 важной	 роли	 в	 появлении
Литовской	 Руси.	 Татары	 в	 XIV–XV	 веках	 опустошали	 земли	 Великого
княжества	 Литовского	 (ВКЛ)	 чаще,	 чем	 русские	 княжества.	 Ну	 а	 тезис
польских	 и	 «оранжевых»	 украинских	 историков	 о	 том,	 что	 русские
княжества	 приняли	 подданство	 литовских	 князей,	 дабы	 не	 платить	 дань
Золотой	 Орде,	 вовсе	 не	 состоятелен.	 Литовские	 князья	 почти	 постоянно
платили	 дань	 татарам.	 (По	 крайней	 мере	 за	 русские	 княжества	 в	 составе
ВКЛ.)	 Да	 и	 все	 Великое	 княжество	Литовское	 до	 1569	 г.	 в	 той	 или	 иной
форме	 платило	 дань	 разным	 ордам	 —	 от	 Золотой	 Орды	 до	 Крымского
ханства.

В	40-х	годах	XIII	века	среди	множества	литовских	князей	выдвинулся
умный,	 смелый	и	жестокий	 князь	Миндовг.	В	 1252	 г.	 он	 отправил	 своего
дядю	 Выкынта	 и	 двоих	 племянников	 Товтивила	 и	 Едивида	 на	 Смоленск,
сказав	им:	 «Что	 кто	 возьмет,	 тот	пусть	и	 держит	при	 себе».	На	 самом	же
деле	Миндовг	отправил	родственников	в	этот	поход,	чтобы	в	их	отсутствие
захватить	 принадлежавшие	 им	 земли.	 Миндовг	 послал	 вслед	 за
родственниками	 войско,	 чтобы	 нагнать	 их	 и	 убить.	 Но	 князей	 кто-то
предупредил,	 и	 они	 попросили	 защиты	 у	 своего	 родственника	 Даниила
Романовича,	женатого	на	сестре	Товтивила	и	Едивида.

Началась	длительная	война	между	Даниилом	Галицким	и	Миндовгом.
Всего	Миндовг	за	время	своего	правления	совершил	тридцать	походов	на
русские	княжества.	Ему	удалось	захватить	ряд	городов	Червоной	Руси.

Миндовг	 прекрасно	 понимал,	 что	Литве	 не	 под	 силу	 вести	 войну	 на
два	 фронта	—	 с	 русскими	 и	 орденом.	 Тогда	 он	 тайно	 послал	 к	 магистру
ордена	 Андрею	 фон	 Штукланду	 богатые	 дары	 и	 велел	 передать:	 «Если



убьешь	или	выгонишь	Товтивила,	то	еще	больше	получишь».	Магистр	дары
принял,	но	передал	Миндовгу,	что,	несмотря	на	свое	расположение	к	нему,
орден	 не	 может	 оказать	 ему	 помощь,	 пока	 тот	 не	 примет	 христианства.
Миндовг,	не	долго	думая,	крестился.	Папа	римский	Иннокентий	 IV	был	в
восторге.	Он	принял	литовского	князя	под	покровительство	святого	Петра,
отписал	 ливонскому	 епископу,	 чтобы	 никто	 не	 смел	 оскорблять
новообращенного,	 поручил	 кульмскому	 епископу	 венчать	 Миндовга
королевским	 венцом,	 писал	 об	 установлении	 соборной	 церкви	 в	 Литве	 и
епископства.	И	 действительно,	 кульмский	 епископ	 возложил	 королевскую
корону	на	голову	Миндовга.

Но	 Миндовг	 принял	 христианство	 только	 для	 виду,	 надеясь	 при
первом	 же	 удобном	 случае	 возвратиться	 в	 прежнюю	 веру.	 В	 летописи
говорится:	 «Крещение	 его	 было	 льстиво,	 потому	 что	 втайне	 он	 не
переставал	приносить	жертвы	своим	прежним	богам,	сожигал	мертвецов;	а
если	 когда	 выедет	 на	 охоту,	 и	 заяц	 перебежит	 дорогу,	 то	 уж	ни	 за	 что	 не
пойдет	в	лес,	не	посмеет	и	ветки	сломить	там».

В	1262	г.	произошло	вроде	бы	незначительное	событие,	чуть	было	не
перевернувшее	 историю	 Литвы,	 России	 и	 Польши,	 —	 у	 великого	 князя
литовского	Миндовга	умерла	жена.	Миндовг,	согласно	языческим	обычаям,
решил	 жениться	 на	 ее	 родной	 сестре,	 несмотря	 на	 то	 что	 она	 была	 уже
замужем	за	нальщанским	князем	Довмонтом.	Миндовг	послал	сказать	 ей:
«Сестра	твоя	умерла,	приезжай	сюда	плакаться	по	ней».	Когда	та	приехала,
Миндовг	 сказал	 ей:	 «Сестра	 твоя,	 умирая,	 велела	 мне	 жениться	 на	 тебе,
чтоб	другая	детей	ее	не	мучила»,	—	и	женился	на	свояченице.

Довмонт	сильно	обиделся,	но	для	виду	покорился	своему	сюзерену.	Он
вступил	в	сговор	с	племянником	Миндовга	от	его	сестры	жмудским	князем
Тренятой.	В	1263	г.	Миндовг	отправил	войско	за	Днепр	на	брянского	князя
Романа	Михайловича.	 В	 одну	 прекрасную	 ночь	Довмонт	 объявил	 войску,
что	 волхвы	предсказали	несчастья,	 и	 с	преданной	 ему	дружиной	покинул
рать.	Внезапно	люди	Довмонта	ворвались	в	замок	Миндовга	и	убили	князя
вместе	с	двумя	его	сыновьями.

Тренята	 по	 уговору	 с	 Довмонтом	 стал	 княжить	 в	 Литве	 вместо
Миндовга,	 оставив	 за	 собой	 и	 жмудскую	 вотчину.	 Он	 послал	 сказать
своему	 брату	 полоцкому	 князю	 Товтивилу:	 «Приезжай	 сюда,	 разделим
землю	 и	 все	 имение	 Миндовгово».	 Но,	 деля	 Миндовгово	 добро,	 братья
рассорились,	 да	 так,	 что	 оба	 думали,	 как	 бы	 убить	 друг	 друга.	 Боярин
Товтивила	 Прококий	 Полочанин	 донес	 Треняте	 о	 замыслах	 своего	 князя,
тот	 опередил	 брата,	 убил	 его	 и	 стал	 княжить	 один.	 Но	 княжить	 Треняте
пришлось	недолго.	Четверо	конюших	Миндовга	решили	отомстить	убийце



своего	князя	и	убили	Треняту,	когда	тот	шел	в	баню.
О	смерти	Миндовга	его	сын	Давид-Воишелк[22]	узнал	в	монастыре	на

Святой	горе.	Он	испугался	и	бежал	из	Литвы	в	Пинск,	а	оттуда	обратился
за	помощью	к	Шварну	Данииловичу	—	мужу	своей	сестры.	Объединенная
русско-литовская	дружина	изгоняет	Довмонта	и	его	сторонников	из	Литвы.

При	этом	стоит	отметить	две	любопытные	детали.	В	битве	с	войсками
Шварна	 и	 Воишелка	 погибает	 дравшийся	 на	 стороне	 Довмонта
безудельный	 рязанский	 князь	 Евстафий	 Константинович.	 А	 сам	 Довмонт
бежит	вместе	с	остатками	своей	дружины	в	Псков.	Там	Довмонт	крестился
и	получил	православное	имя	Тимофей.	Вскоре	Довмонт	становится	грозой
ливонских	 немцев	 и	 любимцем	 псковичей.	 Последний	 раз	 он	 разгромил
рыцарей	в	1298	г.,	а	в	следующем	году	умер.

После	 смерти	 Тимофей-Довмонт	 был	 причислен	 псковичами	 к	 лику
святых.	В	его	житии	сказано:	«Страшен	ратоборец	быв,	на	мнозех	бранях
мужество	 свое	 показав	 и	 добрый	 нрав.	 И	 всякими	 добротами	 украшен,
бяше	 же	 уветлив	 и	 церкви	 украшая	 и	 попы	 и	 нищия	 любя	 и	 на	 вся
праздники	попы	и	черноризцы	кормя	и	милостыню	дая».

После	 изгнания	 Довмонта	 власть	 в	 Литве	 переходит	 к	 Воишелку,
причем	Шварн	вместе	с	дружиной	по-прежнему	остается	в	Литве.	Воишелк
прославился	жестокими	расправами	над	своими	противниками.	Приступы
жестокости	и	даже	садизма	часто	сменялись	у	него	религиозным	экстазом.

В	 1264	 г.	 умер	 король	 Даниил	 Галицкий,	 а	 его	 преемникам	 так	 и	 не
удалось	подчинить	себе	Литву.

В	1315	г.	власть	в	Литве	захватил	князь	Гедимин.	Происхождение	его
неизвестно.	 Однако	 он	 был	 талантливым	 полководцем	 и	 дипломатом.	 В
1320	 г.	 Гедимину	 удалось	 захватить	 город	 Владимир	 Волынский,
принадлежавший	 Галицкому	 королевству.	 Замечу,	 что	 в	 войске	 Гедимина
этнические	 литовцы	 составляли	 меньшинство,	 большинство	 же	 были
русскими	 —	 полочане,	 жители	 Новогрудка	 и	 Гродно.	 В	 том	 же	 году
Гедимин	овладел	Луцком,	а	на	зиму	остановился	в	Берестье.

После	 Пасхи	 1321	 г.	 Гедимин,	 собрав	 литовские,	 жемайтийские	 и
русские	 полки,	 двинулся	 на	 Киев,	 где	 сидел	 какой-то	 князь	 Станислав.
Литовцы	взяли	 города	Обруч	и	Житомир.	В	10	 верстах	от	Киева,	на	реке
Ирпени,	 войско	 Гедимина	 было	 встречено	 дружинами	 короля	 Льва
Юрьевича,	 его	 «подручника»	 (вассала)	 Станислава,	 переяславского	 князя
Олега	 и	 брянских	 князей	 Святослава	 и	 Василия.	 В	 ходе	 сражения	 на
Ирпени	 галицкое	 войско	 потерпело	 страшное	 поражение,	 король	 Лев	 и
князь	Олег	были	убиты.	Станислав	вместе	с	брянскими	князьями	убежал	в
Брянск.



После	сражения	Гедимин	осадил	Белгород.	Горожане,	оставшиеся	без
князей	и	воевод,	по	зрелому	размышлению	решили	сдать	город,	после	чего
присягнули	Гедимину.

Гедимин	 приступил	 к	 Киеву.	 Город	 выдержал	 двухмесячную	 осаду.
Наконец	горожане,	не	дождавшись	ниоткуда	помощи,	собрались	на	вече	и
решили	 сдаться	 литовскому	 князю.	 Ворота	 города	 были	 открыты,	 и	 к
Гедимину	 двинулся	 крестный	 ход.	 Духовные	 лица	 и	 местные	 бояре	 били
челом	великому	князю,	«чтобы	у	них	отчин	не	отнимал,	и	князь	Гедимин	их
при	том	оставил	и	сам	с	честью	въехал	в	Киев».

«И	услышали	о	том	пригороды	Киевские,	Вышгород,	Черкассы,	Канев,
Путивль,	 Слеповрод,	 что	 киевляне	 передались	 с	 городом,	 а	 о	 государе
своем	слышали,	что	он	убежал	в	Брянск	и	что	силу	его	всю	побили,	и	все
пришли	к	великому	князю	Гедимину	и	начали	служить	с	теми	названными
киевскими	пригородами,	и	присягнули	на	том	великому	князю	Гедимину.	А
переяславцы,	 услышав,	 что	 Киев	 и	 пригороды	 киевские	 подчинились
великому	князю	Гедимину,	а	государь	их	князь	Олег	убит	великим	князем
Гедимином,	 и	 они,	 приехав,	 начали	 с	 городом	 служить	 великому	 князю
Гедимину,	и	на	том	присягнули».

В	1319	г.	литовский	князь	Гедимин	захватывает	древний	русский	город
Берестье.

На	 следующий	 год	 литовцы	 занимают	 Витебск.	 Замечу,	 что	 в	 1281–
1297	 гг.	 Витебское	 княжество	 было	 в	 вассальной	 зависимости	 от
смоленских	 князей.	 Последний	 витебский	 князь	 Ярослав	 Всеволодович,
внук	великого	князя	владимирского	Андрея	Ярославича,	умер	в	1320	г.,	не
оставив	 мужского	 потомства,	 поэтому	 княжество	 перешло	 к	 князю
Ольгерду,	женатому	на	Марии,	дочери	Ярослава	Всеволодовича.

В	 1323	 г.	 к	 Литве	 была	 присоединена	 Черная	 Русь	 (Поднеманье)	 и
Поляшье	(Подлесье).

В	 середине	 XIV	 —	 начале	 XV	 веков	 к	 Литве	 отходят	 несколько
небольших	княжеств,	 образовавшихся	в	 середине	XIII	 века	после	распада
Черниговского	 княжества:	 Брянское,	 Новгород-Северское,	 Рыльское,
Путивльское,	Новосильское	и	т.	д.

Почему	же	маленькая	дикая	Литва	сумела	захватить	русские	земли,	в
несколько	раз	превосходившие	территорию,	где	жили	этнические	литовцы?

Дело	 в	 том,	 что	 формальные	 правители,	 русские	 великие	 князья
владимирские,	еще	в	середине	XIII	века	буквально	плюнули	на	западные	и
южные	русские	земли.	В	1249	г.	Александр	Невский	в	Орде	получил	ярлык
на	 Киевское	 княжество,	 а	 его	 младший	 брат	 Андрей	 —	 ярлык	 на
Владимирское	княжество.	Но	Александр	в	Киев	не	поехал,	а	отправился	в



Переяславль-Залесский,	 где	 плел	 интриги	 против	 брата.	 Дети,	 внуки	 и
правнуки	 Александра	 Невского	 непрерывно	 воевали	 между	 собой	 за
владимирский	престол.	Предел	их	мечтаний	—	выбить	побольше	денег	из
Господина	 Великого	 Новгорода,	 отправить	 побольше	 дани	 и	 подарков
золотоордынскому	хану	и	выпросить	у	него	ярлык	на	владимирский	стол.
Между	тем	все	великие	князья	владимирские,	в	том	числе	и	Иван	Калита,
считали	 себя	 и	 князьями	 киевскими,	 но	 это	 была	 лишь	 пустая
формальность,	делами	своей	«отчины»	они	никогда	не	интересовались.

Литовские	 князья	 были	 смелыми	 и	 опытными	 полководцами,	 а	 их
дружины	 хорошо	 закалены	 непрерывными	 войнами	 с	 тевтонскими
рыцарями.	 Естественно,	 жители	 русских	 городов	 были	 заинтересованы
иметь	такого	князя	в	качестве	защитника.

Вопреки	 мнению	 советских	 ученых	 никакого	 закабаления	 русского
народа	 «литовскими	феодалами»	 попросту	 не	 было.	В	 присоединенных	 к
Литве	русских	княжествах	происходила	лишь	замена	князей	Рюриковичей
на	 литовских	 князей	 Гедиминовичей.	 Как	 писал	 советский	 историк
Н.	М.	Иванов:	 «Явление	 это	 напоминает	 появление	 на	 Руси	 несколькими
столетиями	раньше	Рюриковичей».

В	 ряде	 случаев	 литовцы	 оставляли	 на	 престолах	 и	 князей
Рюриковичей,	 ставших	 вассалами	 Великого	 княжества	 Литовского.	 У
литовских	князей	около	80	%	жен	были	княжны	Рюриковны.

Не	 только	 литовские	 князья,	 но	 и	 их	 дружинники	 быстро	 научились
говорить	 по-русски.	 Нет	 никаких	 данных	 о	 переселении	 этнических
литовцев	 на	 захваченные	 русские	 земли.	 Мало	 того,	 процент	 этнических
литовцев	в	дружинах	великих	князей	литовских	и	их	вассалов,	княживших
в	русских	землях,	в	течение	XIV	века	неуклонно	падал,	и	в	начале	XV	века
литовцы	там	не	составляли	и	пяти	процентов.

Литовские	 бояре	 и	 дружинники,	 приехавшие	 вместе	 со	 своими
князьями	 в	 русские	 города,	 женились	 на	 русских	 и	 обрусевали	 в	 первом
или	втором	поколении.

Этнические	 литовцы	 не	 имели	 своей	 письменности.	 Переписку
Миндовга	 и	 Гедимина	 с	 Ордой	 и	 Римом	 вели…	 немецкие	 монахи.	 Ну	 а
когда	 князь	 Ольгерд	 вступил	 в	 переписку	 с	 константинопольским
патриархом,	его	грамоты	на	греческом	языке	составляли	русские.	До	1387	г.
у	литовских	князей	не	было	даже	собственной	канцелярии.

Таким	образом,	с	конца	XIII	века	и	до	середины	XVI	века	в	этнической
Литве	не	было	письменности	как	таковой,	а	в	русских	землях,	входивших	в
состав	ВКЛ,	государственным	языком	был…	русский,	а	вся	документация
велась	 на	 кириллице,	 поскольку	 литовцы	 вообще	 не	 имели	 своей



письменности.
Некоторые	проблемы	возникали	с	религией.	Дело	в	том,	что	население

этнической	 Литвы	 было	 убежденными	 язычниками.	 Литва	 крестилась	 в
конце	XIV	—	начале	XV	века,	то	есть	литовцы	стали	последним	в	Европе
народом,	принявшим	христианство.

Однако	 литовские	 князья	 не	 только	 не	 пытались	 принудить	 русских
принять	 язычество,	 но	 даже	 не	 пропагандировали	 его.	 Мало	 того,
литовские	князья	начали	исповедовать	двоеверие,	а	то	и	троеверие.	Причем
речь	идет	не	о	попытках	сочетать	христианские	обряды	с	языческими,	как
это	 было,	 скажем,	 на	 Руси	 в	 XI–XII	 веках.	 Литовские	 князья	 в	 русских
землях	 соблюдали	 все	 православные	 обряды,	 а	 переезжая	 в	 Литву,
немедленно	 становились	 язычниками.	 А	 при	 необходимости,	 например,
заключая	договор	с	крестоносцами	или	поляками,	принимали	католичество,
что,	 впрочем,	 никак	 не	 отражалось	 на	 выполнении	 ими	 православных	 и
языческих	обрядов.	Большинство	князей	Гедиминовичей	были	крещены	по
православному	обряду.

Великий	 князь	 Гедимин	 (годы	 правления	 1315–1340)	 имел	 двух
официальных	 жен.	 По	 одной	 версии,	 первой	 женой	 была	 Винда,	 дочь
жмудского	 бортника	 Виндиминда,	 а	 по	 второй	 —	 Ольга	 Всеволодовна,
княжна	 смоленская	 (или	 Ольга	 Глебовна,	 княжна	 рязанская).	 По	 второй
версии,	 первой	 женой	 была	 Ольга	 Всеволодовна,	 княжна	 смоленская,	 а
второй	—	Евна	Ивановна	Полоцкая.

Тот	 факт,	 что	 у	 Гедимина	 была	 одна	 или	 даже	 обе	 жены	 русскими,
означает,	 что	 он	 принял	 православие:	 выдача	 княжий	 дочери	 за	 язычника
была	 невозможна	 на	 Руси.	 Другой	 вопрос,	 что	 Гедимин	 и	 его	 потомство,
тот	же	Ольгерд,	относились	к	смене	вер	очень	спокойно	и	производили	их
по	 мере	 надобности.	 Нужно	 жениться	 или	 заключить	 союз	 с	 соседом	—
выполняют	 христианские	 обряды,	 нужна	 поддержка	 местной	 знати	 —
начинали	публично	выполнять	языческие	обряды.

Гедимин	имел	семерых	сыновей[23]:	Монвида	(ум.	1340	г.),	Нариманта
(1277–1348),	 Ольгерда	 (1296–1377),	 Кейстута	 (1298–1381),	 Корьята	 (ум.
1390	г.),	Любарта	(1312–1397)	и	Евнута	(Евнутия)	(1317–1366).

Формально	 все	 сыновья	 Гедимина	 были	 крещены	 и	 имели
православные	имена,	так,	Наримант	был	Глебом,	Ольгерд	—	Александром,
Корьят	—	Михаилом	и	т.	д.	Немцы	уже	с	XIV	века	стали	называть	Вильно
[24]	 «русским	 городом»,	 а	 польские	 хронисты	 —	 «столицей	 греческого
(православного)	отщепенства».

Костью	в	горле	литовских	князей	было	Смоленское	княжество,	почти



полтора	столетия	сдерживавшее	литовскую	экспансию	на	восток.	Погубил
же	независимость	Смоленска…	великий	князь	московский	Василий	I.

В	 истории	 часто	 бывало,	 что	 мелкие	 личные	 дела	 правителей
оказывали	 решающее	 влияние	 на	 судьбы	 народов.	 Так,	 после	 нашествия
Тохтамыша	в	1382	г.	князь	Дмитрий	Донской	отправил	в	Орду	заложником
своего	 старшего	 сына	 Василия.	 Через	 некоторое	 время	 ордынцы	 стали
требовать	 8	 тысяч	 рублей	 за	 освобождение	 молодого	 князя.	 Но	 в	 1385	 г.
Василию	удалось	бежать.	Чтобы	обмануть	татар,	он	бежал	не	на	Русь,	а	на
юг	—	 в	 Приднестровские	 степи,	 а	 оттуда	 в	 1386	 г.	 пробрался	 в	 Великое
княжество	Литовское	к	князю	Витовту.

При	 дворе	 Витовта	 Василий	 познакомился	 с	 его	 дочерью	 Софьей.
Софья	 не	 была	 похожа	 на	 московских	 девиц,	 жизнь	 которых
ограничивалась	теремом	и	храмом.	Софья	любила	плясать,	скакала	верхом,
обожала	охоту.	«Языкового	барьера»	у	нее	с	Василием	не	было,	поскольку
при	 дворе	 Витовта	 почти	 все	 говорили	 по-русски.	 Да	 и	 матерью	 Софьи
была	 смоленская	 княжна	 Анна	 Святославна.	 Нетрудно	 догадаться,	 что
княжич	и	княжна,	которым	было	по	14	лет,	влюбились	друг	в	друга.	Витовт,
исходя	 из	 своих	 стратегических	 планов,	 не	 препятствовал	 этому
увлечению,	а,	наоборот,	легко	согласился	на	обручение.	Василий	радостно
согласился,	 не	 ведая,	 какое	 горе	 принесет	 этот	 брак	 и	 Северо-Восточной
Руси,	и	Смоленску.

В	 1386	 г.	 княжич	Василий	 возвратился	 в	Москву.	В	 15	 лет	женилось
большинство	 московских	 князей,	 но	 Дмитрий	 Донской	 не	 спешил
выполнять	обещание,	данное	сыном	Софье.

Смерть	 отца	 19	 мая	 1389	 г.	 развязала	 Василию	 руки.	 Теперь	 он	 —
великий	князь	московский,	и	ему	никто	не	указ.	Между	тем	на	конец	1389	г.
политическая	 выгода	 от	 брака	 с	 Софьей	 Витовтовной	 была	 далеко	 не
очевидна.	В	 это	время	Витовт	вновь	поссорился	 со	 своими	двоюродными
братьями	Ягайло	и	Скиригайло,	и	ему	пришлось	искать	убежища	в	землях
Тевтонского	ордена.

Летом	 1389	 г.	 в	 немецкий	 замок	 Мальборн,	 где	 у	 крестоносцев
находился	 Витовт	 с	 семьей,	 прибыли	 сваты	 из	 Москвы.	 Из-за	 войны
невесту	пришлось	везти	в	Москву	кружным	путем	через	Данциг,	Ливонию,
Псков	 и	 Новгород.	 1	 декабря	 невеста	 прибыла	 в	Москву,	 а	 уже	 9	 января
1390	г.	состоялась	свадьба	Василия	и	Софьи.

В	 сентябре	 1395	 г.	 Витовт	 вступил	 в	 переговоры	 со	 смоленскими
князьями	 и	 вероломно	 захватил	 их	 владения.	 Витовт	 въехал	 в	 Смоленск.
Все	 арестованные	 князья	 были	 отправлены	 в	 Литву,	 а	 в	 Смоленске
посажены	 литовские	 наместники	 князь	 Йомант	 и	 боярин	 Василий



Борейкович.	Смоленский	гарнизон	был	усилен	польскими	рыцарями.
Однако	 на	 беду	 Витовту,	 князь	 Юрий	 Святославич,	 сын	 Святослава

Ивановича,	еще	раньше	отъехал	от	киевских	усобиц	из	Смоленска	к	своему
тестю	Олегу	Ивановичу	Рязанскому.

Узнав	о	захвате	Смоленска	Витовтом,	Юрий	Святославич	Смоленский
и	Олег	Иванович	с	рязанской	ратью	вторглись	в	литовские	пределы.	Витовт
не	стал	вступать	в	сражение	и	отправился,	в	свою	очередь,	грабить	Рязань.
Олег	 Рязанский	 приказал	 своему	 войску	 спрятать	 в	 надежном	 месте
добычу,	взятую	в	Литве,	и	налегке	начать	поиски	литовцев,	вторгшихся	на
Рязанщину.	Рязанцы	нагнали	литву	и	побили	 ее,	 а	 сам	Витовт	 едва	 сумел
уйти.

Московский	 же	 князь	 Василий	 I	 не	 только	 не	 помог	 смоленским
князьям,	 а,	 наоборот,	 в	 1397	 г.	 на	Пасху	 поехал	 в	Смоленск	 на	 встречу	 с
Витовтом.	 Его	 сопровождали	 жена	 и	 митрополит	 Кирилл.	 В	 захваченном
Смоленске	родственнички	отпраздновали	Пасху.

Олег	 Рязанский	 в	 это	 время	 осадил	 литовский	 город	 Любутск,	 но
Василий	 направил	 к	 Олегу	 посла,	 и	 тот,	 угрожая	 московской	 ратью,
заставил	рязанцев	снять	осаду.

Осенью	1396	г.	Витовт	с	большим	войском	вновь	напал	на	Рязанскую
землю.	Как	писал	Д.	И.	Иловайский:	 «…предал	 ее	 опустошению;	 причем
„литовцы	 сажали	 людей	 улицами	 и	 секли	 их	 мечами“.	 По	 выражению
летописца,	 Витовт	 „пролил	 Рязанскую	 кровь	 как	 воду“.	 После	 этих
подвигов	прямо	из	Рязанской	земли	он	заехал	к	своему	Московскому	зятю	в
Коломну,	где	пировал	с	ним	несколько	дней»[25].

И	 после	 этого	 наши	 титулованные	 врали-историки	 смеют	 называть
Олега	 Рязанского	 «изменником	 Руси»,	 а	 персонажей	 типа	 Василия	 I	 —
«собирателями	Руси».

В	 августе	 1401	 г.	 жители	 Смоленска	 подняли	 восстание,	 перебили
литовский	 гарнизон	 и	 местных	 бояр	 —	 сторонников	 Витовта.	 Через
несколько	 дней	 смоляне	 торжественно	 встречали	 дружину	 Юрия
Святославича.

В	 летних	 кампаниях	 1402	 и	 1403	 годов	 Витовт	 пытался	 вновь
захватить	Смоленск,	но	каждый	раз	терпел	поражение.

В	 1402	 г.	 умер	 рязанский	 князь	 Олег	 Иванович.	 Теперь	 Юрию
Святославичу	пришлось	рассчитывать	только	на	себя.	Защитить	Смоленск
мог	 только	 московский	 великий	 князь	 Василий	 Дмитриевич,	 но	 тот	 был
женат	 на	 Софье	 Витовтовне.	 Юрий	 видел,	 что	 из	 двух	 подданств	 надо
выбрать	наименее	тяжкое,	и,	взяв	опасную	грамоту,	поехал	в	Москву	и	стал
умолять	 князя	 Василия:	 «Тебе	 все	 возможно,	 потому	 что	 он	 тебе	 тесть	 и



дружба	между	вами	большая,	помири	и	меня	с	ним,	чтоб	не	обижал	меня.
Если	же	 он	 ни	 слез	 моих,	 ни	 твоего	 дружеского	 совета	 не	 послушает,	 то
помоги	 мне,	 бедному,	 не	 отдавай	 меня	 на	 съедение	 Витовту.	 Если	 же	 и
этого	 не	 хочешь,	 то	 возьми	 город	мой	 за	 себя,	 владей	 лучше	 ты	 им,	 а	 не
поганая	Литва».

Василий	 обещал	 помочь,	 но	 медлил.	 По	 сему	 поводу	 Супрасльская
летопись	говорит:	«Князь	же	Василий	обеща	ему	дати	силу	свою	и	удержа
его	 на	 тые	 срокы,	 а	 норовя	 тьсти	 своему	 Витовту».	 То	 есть	 попросту
Василий	арестовал	Юрия	и	дал	знать	об	этом	тестю.

Витовт	не	заставил	себя	ждать	и	в	1404	г.	с	большим	войском	заявился
к	Смоленску.	Несколько	изменников	бояр	открыли	ему	городские	ворота	и
выдали	жену	Юрия	—	дочь	Олега	Рязанского.	Витовт	в	Смоленске	особой
популярностью	не	пользовался,	поэтому	многих	бояр	он	казнил,	 а	других
взял	с	собой	в	Литву	вместе	с	княгиней	и	малолетними	детьми	князя	Юрия.
Там	 они	 и	 погибли	 в	 заточении.	 В	 Смоленске	 был	 посажен	 наместник
Витовта.	С	удельным	княжеством	Смоленским	на	этот	раз	было	покончено
навсегда.

Витовт	 в	 1403	 г.	 взял	 и	 Вязьму	—	 столицу	 одноименного	 удельного
княжества,	 находящуюся	 примерно	 в	 210	 км	 от	 Москвы	 и	 в	 150	 км	 от
Смоленска.	 При	 этом	 вяземские	 князья,	 за	 исключением	 Семена
Михайловича	Вяземского,	стали	подручниками	Витовта.	Как	и	в	случае	со
Смоленском,	Василий	I	промолчал.

О	жизни	города	Смоленска	с	1404	по	1440	г.	под	властью	наместников
великого	князя	литовского	практически	ничего	не	известно.	В	позднейших
документах	 упоминаются	 привилегии,	 данные	 городу	 великим	 князем
литовским	 Витовтом,	 а	 позже	 Сигизмундом	 и	 Казимиром.	 Однако	 в	 чем
заключались	сии	привилегии	—	неизвестно.	Видимо,	жили	смоляне	не	так
уж	и	плохо.

О	порядках	в	Литовской	Руси	литовский	историк	и,	добавлю	от	себя,
националист	 Эдвардас	 Гудавичюс	 писал:	 «Большие	 русские	 земли
сохранили	 свою	 территориальную	 структуру,	 в	 особенности	 на	 востоке	 и
юге…	На	Волыни	и	в	Смоленске	были	свои	сановные	должности,	которые
даже	 умножились	 (для	 Смоленска	 это	 —	 подскарбий,	 окольничий,
конюший,	 дворецкий,	 стремянный,	 тиун,	 виночерпий,	 сборщик	 дани,
старший	 подьячий,	 смоленский	 городской	 староста;	 для	 Волыни	 —
канцлер,	 земский	 и	 дворный	 маршалки,	 хорунжий,	 крайчий,	 ключарь,
тиун).	 Витебская	 земля	 делилась	 на	 собственно	 Витебский	 и	 Оршанский
поветы.	 Поскольку	 литовцы	 составляли	 меньшинство	 населения	 страны,
Вильнюс	 [Вильно]	 придерживался	 старой	 мирной	 традиции:	 не	 менять



структуры	 управления	 в	 русских	 землях,	 оставляя	 местному	 дворянству
местные	 должности	 (или	 их	 большинство)	 или	 их	 прерогативы.	 Однако
вместе	 с	 тем	 не	 были	 в	 забвении	 и	 общегосударственные,	 особенно
военные,	 нужды.	 Смоленская,	 Витебская,	 Подольская,	 Киевская	 земли
имели	статус	так	называемых	окраинных	земель.	Их	дворяне	призывались
в	войско	по	отдельным	спискам	и	слушались	своих	воевод.	Большая	часть
наместников	 (старост)	 в	 замках	 этих	 земель	 подчинялась	 по	 воинскому
ранжиру	местным	воеводам»[26].

Обратим	 внимание,	 литовские	 власти	 дали	 Смоленску	 статус
«окраинных	земель»,	на	Руси	их	называли	«украинами».	Таким	образом,	и
Смоленск,	и	Киев	были	для	Вильно	и	Кракова	украинами,	равно	как	и	для
Москвы	 юг	 рязанского	 княжества	 был	 рязанскими	 украинами.	 Но	 об
украинском	народе	ни	в	Смоленске,	ни	в	Киеве,	ни	в	Кракове	ни	в	XV,	ни	в
XVIII	веках	даже	и	не	слыхивали.

В	 1410	 г.	 в	 Грюндвальдской	 битве	 тремя	 смоленскими	 полками
командовал	мстиславский	князь	Юрий,	сын	Семена	Ольгердовича	Лугвеня.
Смоляне	 сумели	 остановить	 натиск	 крестоносцев,	 но	 сами	 понесли
большие	потери.

После	 смерти	 Василия	 I	 в	 1425	 г.,	 согласно	 завещанию	 Дмитрия
Донского	и	существовавшему	на	Руси	«горизонтальному	праву»,	великим
князем	московским	должен	был	стать	следующий	брат	Юрий	Дмитриевич.
Но	Софья	Витовтовна	и	митрополит	Фотий	любой	ценой	решили	удержать
власть	 в	 своих	 руках,	 использовав	 в	 качестве	 марионетки
двенадцатилетнего	ребенка	—	Василия	Васильевича.	И	из-за	этого	на	Руси
началась	почти	тридцатилетняя	гражданская	война.

Софья	 и	 Фотий	 предпочитали	 видеть	 Василия	 II	 вассалом	 великого
князя	литовского	Витовта,	нежели	вассалом	его	дяди	Юрия	Дмитриевича.

14	августа	1427	г.	Витовт	пишет	магистру	Ливонского	ордена:	«…как
мы	уже	вам	писали,	наша	дочь,	великая	княгиня	московская,	сама	недавно
была	 у	 нас	 и	 вместе	 со	 своим	 сыном,	 с	 землями	 и	 людьми	 отдалась	 под
нашу	защиту».	Итак,	наступил	звездный	час	великого	литовского	князя	—
ему	покорилась	Москва!

Русские	летописи	подтверждают	факт	обращения	Софьи	Витовтовны	и
московских	бояр	 к	Витовту.	С	25	декабря	1426	 г.	 по	 15	февраля	1427	 г.	 у
литовского	 князя	 находился	 с	 дипломатической	 миссией	 московский
митрополит	Фотий,	а	затем	прибыли	и	Софья	с	Василием.	Тем	не	менее	эту
постыдную	 историю	 постарались	 забыть	 как	 монархические,	 так	 и
советские	историки.

Вслед	 за	 малолеткой	 Василием	 II	 на	 поклон	 к	 Витовту	 кинулись



удельные	князья	—	вассалы	и	союзники	Москвы.	Вот,	к	примеру,	договор
рязанского	князя	Ивана	Федоровича	с	великим	князем	литовским:	«Я,	князь
великий	 Иван	 Федорович	 рязанский,	 добил	 челом	 господину,	 господарю
своему,	великому	князю	Витовту,	отдался	ему	на	службу:	служить	мне	ему
верно,	без	хитрости	и	быть	с	ним	всегда	заодно,	а	великому	князю	Витовту
оборонять	 меня	 от	 всякого.	 Если	 будет	 от	 кого	 притеснение	 внуку	 его,
великому	 князю	 Василию	 Васильевичу,	 и	 если	 велит	 мне	 великий	 князь
Витовт,	 то	по	его	приказанию	я	буду	пособлять	великому	князю	Василию
на	всякого	и	буду	жить	 с	ним	по	 старине.	Но	 если	начнется	 ссора	между
великим	 князем	 Витовтом	 и	 внуком	 его	 великим	 князем	 Василием	 или
родственниками	 последнего,	 то	 мне	 помогать	 на	 них	 великому	 князю
Витовту	без	всякой	хитрости».

Вслед	 за	 московским	 князем	 в	 начале	 августа	 1427	 г.	 договоры	 с
Витовтом	 заключили	 князь	 Иван	 Федорович,	 внук	 Олега	 Рязанского,	 и
пронский	 князь	Иван	Владимирович.	Согласно	 этим	 договорам	 оба	 князя
«дались	в	службу»	великому	князю	литовскому	Витовту[27].

В	 том	же	 1427	 г.	 великий	 тверской	 князь	 Борис	Александрович	 стал
вассалом	 Литвы.	 В	 договоре	 говорилось:	 «Господину,	 господарю	 моему,
великому	князю	Витовту,	 са	 язъ…	добилъ	 есми	челом,	 дался	 если	 ему	на
службу…	А	господину	моему,	деду,	 великому	князю	Витовту,	меня,	 князя
великого	Бориса	Александровича	тверского	боронити	ото	всякого,	думаю	и
помощью.	 А	 в	 земли	 и	 в	 воды,	 и	 во	 все	 мое	 великое	 княженье	 Тверское
моему	господину,	деду,	великому	князю	Витовту	не	вступаться».

Угроза	похода	Витовта	на	Галич	произвела	должное	действие	на	Юрия
Дмитриевича,	и	11	марта	1428	г.	между	Москвой	и	Галичем	был	заключен
мир,	по	которому	54-летний	дядя	признавал	себя	«молодшим	братом»	13-
летнего	 племянника.	 Тем	 не	 менее	 договоренность	 о	 том,	 что	 князья
должны	жить	в	своих	уделах	по	завещанию	Дмитрия	Донского,	оставляла
за	князем	Юрием	возможность	поставить	перед	ордынским	ханом	вопрос	о
судьбе	великого	княжения.

Старый	 Витовт	 был	 в	 зените	 славы.	 Единственное,	 чего	 ему	 не
хватало,	 так	 это	 королевского	 титула!	 Ну	 чем	 он	 хуже	 своего	 брата
польского	 короля	 Ягайло[28]?	 И	 Витовт	 обратился	 к	 германскому
императору	Сигизмунду.

Коронация	Витовта	должна	была	состояться	в	1430	г.	в	Вильно.	Днем
коронации	назначили	праздник	Успения	Богородицы.	Но	так	как	посланцы
Сигизмунда	 не	 подвезли	 еще	 корону,	 коронацию	 перенесли	 на	 другой
праздник	—	Рождество	Богородицы.	В	столице	были	собраны	все	вассалы



великого	 князя	 литовского,	 среди	 которых	 был	 15-летний	 внук	 Витовта
Василий	 II,	 тверской	 князь	 Борис	 Александрович,	 рязанский	 князь	 Иван
Федорович	 и	 другие.	 Понятно,	 что	 Юрий	 Дмитриевич	 Галицкий	 в	 эту
компанию	не	входил.

Поляки	 знали	 о	 готовящейся	 коронации	 и	 расставили	 сторожевые
посты	 по	 всей	 границе,	 чтобы	 не	 пропустить	 Сигизмундовых	 послов	 в
Литву.

Посланцы	 Сигизмунда	 убеждали	 Витовта	 венчаться	 короной,
изготовленной	в	Вильно,	поскольку	это	не	помешает	императору	признать
коронацию	законной.	Но	Витовт	колебался.	27	октября	1430	г.	Витовт	умер.
Скорей	всего	причиной	этому	была	старость,	князю	было	уже	80	лет,	хотя
не	исключено	и	отравление.	Без	особого	преувеличения	можно	сказать,	что
смерть	 Витовта	 спасла	 Москву	 и	 всю	 Северо-Восточную	 Русь	 от
включения	в	состав	Великого	княжества	Литовского.



Глава	3	
Паны,	Литва	и	Русь	—	союзы	и
конфликты	

Говоря	 о	 Литовской	 Руси,	 мы	 немного	 забежали	 вперед	 и	 теперь
вернемся	на	60	лет	назад	в	Польшу,	где	династический	кризис	инициировал
ряд	судьбоносных	событий,	круто	изменивших	историю	Польши	и	Литвы.
В	1370	г.	умер	польский	король	Казимир	III.	Он	был	бездетен,	и	на	нем	на
польском	 престоле	 пресеклась	 династия	 Пястов,	 правившая	 с	 X	 века.
Правда,	 в	 Моравии	 вассальные	 князья	 —	 потомки	 Пястов,	 правили	 до
1526	г.,	а	в	Силезии	—	до	1675	г.	После	этого	Пясты	все	вымерли.	В	XVII–
XVIII	веках	же	Пястами	назывались	польские	короли	или	претенденты	на
престол,	которые	были	просто	этническими	поляками,	а	вовсе	не	прямыми
потомками	древних	Пястов.

Тут,	 чтобы	 соблюсти	 хронологическую	 последовательность,	 уточню,
что	 до	 Люблинской	 унии	 1569	 г.	 поляки	 из	 русских	 земель	 сумели
захватить	лишь	часть	владений	галицких	королей.

В	 1340	 г.	 умер	 бездетный	 последний	 Галицкий	 король	 Владимир
Львович	 —	 праправнук	 короля	 Даниила.	 С	 этого	 времени	 Галицким
княжеством	стали	править	местные	бояре.

Богатое	 Галицкое	 княжество	 было	 лакомым	 кусочком,	 и	 на	 него	 с
завистью	поглядывали	соседи.	Недавний	союзник	галицких	князей	Льва	и
Андрея	 польский	 король	 Владислав	 Локеток	 (1305–1333)	 попытался
организовать	 захват	 Галицко-Волынского	 княжества.	 Летом	 1325	 г.	 он
добился	 от	 папы	 римского	 провозглашения	 крестового	 похода	 на
«схизматиков»[29].	 Однако	 поход	 этот	 не	 состоялся.	 Силезские	 князья
Генрих	и	Ян	также	стремились	прибрать	к	рукам	Галицко-Волынскую	Русь,
уже	заранее	в	грамотах	они	себя	величали	князьями	Галицких	и	Волынских
земель.

В	 этих	 условиях	 бояре,	 правившие	 Галичем,	 решили	 выбрать	 князя.
Выбор	пал	на	мазовецкого	княжича	Болеслава,	сына	Тройдена,	женатого	на
сестре	 Льва	 Романовича	 Марии,	 то	 есть	 претендент	 приходился
племянником	 Андрею	 и	 Льву.	 Болеслав	 перешел	 из	 католичества	 в
православие,	 при	 крещении	 принял	 имя	Юрий	 и	 в	 1325	 г.	 стал	 галицко-
волынским	князем.	Своей	столицей	он	избрал	город	Владимир-Волынский.



В	историю	этот	князь	вошел	под	именем	Юрия-Болеслава	II.
Юрий-Болеслав	 поддерживал	 мирные	 отношения	 с	 татарскими

ханами,	 ездил	 в	 Орду	 за	 ярлыком	 на	 княжение.	 Он	 был	 в	 дружбе	 с
прусскими	 рыцарями,	 зато	 вел	 продолжительные	 войны	 с	 Польшей.	 В
1337	г.	Юрий-Болеслав	в	союзе	с	ордынцами	осадил	Люблин,	но	овладеть
им	князю	не	удалось.

В	1331	 г.	Юрий-Болеслав	 вступил	в	 союз	 с	Гедимином	и	женился	на
его	 дочери	 Офке,	 а	 литовский	 князь	 Любарт	 Гедиминович	 женился	 на
дочери	 Юрия-Болеслава	 от	 первой	 жены.	 У	 Юрия-Болеслава	 не	 было
сыновей,	 поэтому	 вполне	 заслуживает	 доверия	 запись	 литовско-русского
хрониста	 о	 том,	 что	 в	 30-х	 годах	 XIV	 века	 «Люборта	 принял
Володимерьский	 князь	 в	 дотце	 в	 Володимер	 и	 в	 Луческ	 и	 во	 всю	 землю
Волынскую»,	то	есть	сделал	литовского	князя	своим	наследником.

Еще	в	начале	1340	г.	бояре	составили	заговор	против	Юрия-Болеслава.
Главой	 заговорщиков	 стал	 крупный	 галицкий	 феодал	 Дмитрий	 Дядька
(Детько).	 7	 апреля	 1340	 г.	 Юрий-Болеслав	 был	 отравлен	 во	 Владимире-
Волынском.	 Большинство	 средневековых	 авторов	 сходится	 на	 том,	 что
галицкий	 князь	 нажил	 себе	 врагов	 среди	 местной	 знати	 из-за	 того,	 что
окружил	 себя	 католиками	 и	 стремился	 изменить	 «закон	 и	 веру»	 Руси.
Европейские	 хронисты	 рассказывают,	 что	 Юрий-Болеслав	 буквально
наводнил	 княжество	 иностранными	 колонистами,	 в	 основном	 немцами,	 и
пропагандировал	 католичество.	 Естественно,	 прозападная	 ориентация
князя,	поляка	по	рождению	и	католика	по	воспитанию,	возмущала	широкие
массы	 русского	 населения	 Галицко-Волынских	 земель,	 чем	 и
воспользовались	бояре.

Смерть	Юрия-Болеслава	 и	 последовавшая	 за	 ней	 анархия	 в	 Галицко-
Волынском	 княжестве	 позволили	 польскому	 королю	 Казимиру	 III,	 сыну
Владислава	Локетка,	в	конце	апреля	1340	г.	напасть	на	Галицкую	Русь.

В	 июне	 1340	 г.	 галицко-волынское	 войско	 вместе	 с	 призванными	 на
помощь	 ордынцами	 наносит	 контрудар	 по	 Польше	 и	 доходит	 до	 Вислы.
Хотя	полностью	разгромить	войско	Казимира	не	удалось,	именно	благодаря
этому	 походу	 Галицкая	 Русь	 вплоть	 до	 1349	 г.	 сохраняла	 свою
независимость	 от	 Польши.	 Казимир	 III	 был	 вынужден	 подписать	 с
Дмитрием	Дядькой	договор	о	соблюдении	нейтралитета.

Тем	 временем	 галицкие	 бояре	 усиленно	 искали	 нового	 князя	 для
Волыни	 и	 остановились	 на	 кандидатуре	 Любарта[30],	 которого	 Юрий-
Болеслав	 назвал	 своим	 наследником.	 Бояре	 надеялись,	 что	 Любарт,	 как
представитель	литовского	княжеского	рода,	не	имеющий	опоры	на	Волыни,
станет	их	покорной	марионеткой.	Итак,	Волынь	отошла	к	Литве.



С	1340	г.	история	Галичины	отделяется	от	истории	Волыни.	Галичина
лишь	 номинально	 признавала	 своим	 князем	 Любарта	 Волынского,
фактически	же	ею	правили	галицкие	бояре	во	главе	с	Дмитрием	Дядькой.	В
40-х	 годах	 XIV	 века	 Дядька	 самостоятельно,	 без	 участи	 Любарта,	 ведет
военные	 операции	 и	 дипломатические	 переговоры	 с	 польским	 и
венгерским	королями.	Такая	ситуация	сохранялась	до	конца	40-х	годов	XIV
века.	В	борьбе	против	Польши	и	Венгрии	и	Дядька,	и	Любарт	опирались	на
ордынского	хана	Узбека	и	его	преемников.

Польских	 же	 королей	 к	 походам	 на	 Восток	 постоянно	 подталкивал
Рим.

В	 1343	 г.	 Казимир	 III	 получил	 от	 папы	 значительную	 финансовую
помощь	 для	 борьбы	 с	 «русинами»	 и	 в	 1344–1345	 гг.,	 заручившись
нейтралитетом	 Любарта,	 отторг	 от	 Галичины	 Саноцкую	 землю.	 Осенью
1349	 г.	 поляки	 предприняли	 новый	 поход	 на	 Галичину	 и	 Волынь.
Преодолевая	 сопротивление	 гарнизонов	 пограничных	 замков,	 польские
войска	захватили	города	Львов,	Белз,	Берестье,	Владимир	Волынский.	Сам
же	Любарт	отсиделся	в	осажденном	Луцке.	Правда,	на	следующий	год	он
сумел	вернуть	 себе	власть	на	Волыни,	но	Галичина	уже	не	 только	вышла
номинально	 из-под	 его	 контроля,	 но	 и	 была	 присоединена	 к	 Польскому
королевству.

Тут	 следует	 отметить	 один	 важный	 момент.	 В	 90-х	 годах	 XX	 века
многие	 литовские	 и	 украинские	 историки	 стали	 утверждать,	 что-де
польские	и	литовские	войска	освободили	русские	земли	от	татарского	ига.
На	 самом	 же	 деле	 после	 перехода	 Галичины	 к	 Польше	 дань	 татарам
платилась	 в	 том	же	 объеме.	 Так,	 папа	Иннокентий	VI	 в	 1357	 г.	 в	 булле	 к
польскому	 королю	 Казимиру	 упрекал	 его	 в	 том,	 что	 с	 отнятых	 у
«схизматиков»	земель	Казимир	уплачивает	дань	«татарскому	королю»[31].

Казимир	 III	 назначил	 наследником	 сына	 своей	 дочери	 Людовика,
короля	 Венгрии,	 который	 по	 отцу	 принадлежал	 к	 Анжуйской	 династии.
Оттуда	и	его	прозвища	—	Людовик	Венгерский	и	Людовик	Анжуйский.

Итак,	в	1370	г.	Людовик	стал	одновременно	и	польским,	и	венгерским
королем.	Все	двенадцать	лет	 своего	правления	Людовик	постоянно	жил	в
Венгрии	и	мало	уделял	внимания	Польше.

В	 1374	 г.	 Людовик	 издал	 так	 называемый	 «Кошицкий	 привилей»,
освобождавший	панов	 и	шляхту	 от	 всех	 государственных	повинностей	 за
исключением	 военной	 повинности	 в	 пределах	 страны	 и	 небольшой
денежной	 платы.	 Он	 обратил	 бенефиции	 польского	 дворянства	 в
наследственные	 владения.	 Кроме	 того,	 в	 этом	 привилее	 король	 обязался
назначать	на	должности	в	областях	только	представителей	местной	знати.



Кошицкий	 привилей	 представлял	 собой	 первый	 привилей,	 выданный
польскому	 дворянству	 —	 панам	 и	 шляхте	 —	 как	 сословию.	 До	 этого
времени	существовали	лишь	привилегии	типа	иммунитетов,	выдававшиеся
отдельным	 лицам.	 Время	 правления	 Людовика	 Венгерского	 отличалось
крайним	 своеволием	 шляхты,	 грабежами,	 разбоями	 и	 другими
проявлениями	феодальной	анархии.

Кошицкий	привилей	свел	уплату	податей	шляхтой	и	панами	к	чистой
формальности,	 тем	 самым	 значительно	 уменьшив	 постоянные	 доходы
короля	и	поставив	финансы	государства	в	зависимость	от	панов	и	шляхты.
Для	 разрешения	 новых	 податей	 шляхта	 стала	 собираться	 на	 местные
съезды	 —	 сеймики,	 которые	 скоро	 стали	 органами	 власти	 шляхты	 на
местах.

В	1382	 г.	 умер	Людовик	Венгерский.	Он	не	имел	 сыновей	и	поэтому
назначил	 наследником	 польского	 престола	 мужа	 своей	 старшей	 дочери
Марии	Сигизмунда	—	маркграфа	бранденбургского,	сына	чешского	короля
и	 немецкого	 императора	 Карла	 IV.	 Но	 польские	 вельможи	 решили
присягнуть	второй	дочери	Людовика,	одиннадцатилетней	Ядвиге,	и	самим
выбрать	ей	мужа.

Но	самое	забавное,	что	Ядвига	была	уже…	замужем.	Ее	обвенчали	в	7
лет	 с	 десятилетним	 австрийским	 герцогом	 Вильгельмом.	 Но	 сразу	 после
церемонии	 детишкам	 объявили,	 чтобы	 они	 шли	 по	 домам,	 а	 выполнять
супружеские	обязанности	Ядвига	должна	была	начать	с	12	лет.

Ряд	 польских	 магнатов	 нашли	 Ядвиге	 нового	 мужа	 —	 мазовецкого
князя	Семовита,	 прямого	 потомка	Пястов.	Немедленно	 началась	 кровавая
усобица	между	сторонниками	Сигизмунда	и	Семовита.

В	 ходе	 войны	 оба	 претендента	 успели	 разонравиться	 польским
магнатам,	 и	 было	 решено	 сделать	 Ядвигу	 королевой	 и	 подыскать	 ей	 еще
одного	жениха.	В	1385	г.	к	Ядвиге	прибыли	литовские	послы	и	предложили
ей	 в	 мужья	 князя	 Ягайло.	 Послы	 обещали,	 что	 жених	 и	 все	 его
родственники,	 вельможи	 и	 народ	 примут	 католичество,	 все	 польские
пленные,	 захваченные	 литовцами	 в	 предыдущих	 войнах,	 будут	 отпущены
без	 выкупа,	 Ягайло	 поможет	 вернуть	 Польше	 все	 потерянные	 земли,
привезет	 в	 Польшу	 некоторые	 отцовские	 и	 дедовы	 сокровища,	 заплатит
некую	сумму	Вильгельму	австрийскому	за	отказ	от	жены.

Однако	 Ядвига	 и	 слышать	 не	 хотела	 о	 сыне	 Ольгерда.	 По	 ее	 зову	 в
Краков	приезжает	герцог	Вильгельм.	Он	тайно	проникает	в	замок	Вавель,
где	жила	Ядвига.	 Супруги	 на	 радостях	 устраивают	 пир.	 Но	 когда	 Ядвига
уходит	в	 спальню,	на	неудачливого	мужа	нападают	свирепые	придворные
паны,	 и	 Вильгельму	 приходится	 спешно	 ретироваться	 через	 окно	 по



веревочной	лестнице.	Полуодетая	Ядвига	выскакивает	на	двор,	но	дубовые
ворота	заперты.	Придворные	не	решаются	дотронуться	до	своей	королевы,
но	 и	 не	 открывают	 ворота.	 Тринадцатилетняя	 жена-девственница	 хватает
тяжелый	 топор	 и	 рубит	 дубовые	 ворота.	 Ударив	 несколько	 раз,	 королева
убедилась	в	напрасности	своих	усилий,	бросила	топор	и	горько	заплакала.
Тогда	 один	 из	 вельмож	 упал	 перед	 ней	 на	 колени	 и	 стал	 умолять
пожертвовать	своим	личным	счастьем	для	блага	отечества.

Плачущая	девочка	пошла	в	церковь,	где	ксендзы	начали	петь	ей	ту	же
песню,	 что	 и	 придворные.	 Ради	 такого	 случая	 ксендзы	 объявили	 ее	 брак
фиктивным,	то	есть	не	имеющим	законной	силы.

А	 между	 тем	 Ягайло	 с	 большой	 свитой	 приближался	 к	 польской
столице.	 Вельможи	 вновь	 стали	 уговаривать	 Ядвигу	 не	 отказываться	 от
брака	с	литовским	князем	и	заслужить	славу	просветительницы	его	народа.
В	 конце	 концов	 уговоры,	 а	 также	 появление	 самого	 Ягайло,	 который
оказался	 не	 уродливым	 варваром,	 а	 мужчиной	 вполне	 приятной
наружности,	оказали	нужное	воздействие	на	королеву.

14	 августа	 1385	 г.	 в	 местечке	 Крево	 был	 подписан	 акт	 об	 унии
(объединении	 Литвы	 и	 Польши).	 С	 литовской	 стороны	 его	 подписали
великий	князь	литовский	Ягайло	и	его	братья	Скиригайло,	Корибут,	Витовт
и	Лугвен.	 Они	 обязались	 принять	 католичество	 и	 крестить	 все	 литовское
население,	 обратить	 литовскую	 казну	 на	 нужды	 Польского	 королевства,
помочь	Польше	вернуть	земли,	когда-либо	и	кем-либо	у	нее	захваченные,	и,
главное,	 навсегда	 присоединить	 к	 Польскому	 королевству	 Великое
княжество	Литовское.	Замечу,	что	польские	паны	сами	толком	не	знали,	с
кем	 они	 объединяются.	 В	 частности,	 в	 старопольском	 языке	 литовец
назывался	rusin	(русин),	то	есть	так	же,	как	ляхи	в	X–XIII	веках	называли
русских.

Весной	 1386	 г.	 совершилось	 бракосочетание	 Ягайло	 с	 Ядвигой,
имевшее	 огромное	 значение	 для	 судеб	 государств	 Восточной	 Европы.
Согласно	 условиям	 унии,	 Ягайло	 отрекся	 от	 православия,	 а	 имя	 Ягайло
переменил	 на	 имя	 Владислав.	 Ему	 последовали	 родные	 братья
Ольгердовичи,	 в	 который	 раз	 сменил	 веру	 и	 двоюродный	 братец	 Витовт,
приехавший	на	свадьбу.

Одним	из	 первых	деяний	нового	 короля	 стала	инкорпорация,	 то	 есть
включение	 литовских,	 малороссийских	 и	 белорусских	 земель	 в	 состав
Польского	 королевства.	 В	 связи	 с	 этим	 Ягайло	 потребовал	 от	 удельных
князей	 присяжных	 грамот	 на	 верность	 «королю,	 королеве	 и	 короне
польской»,	что	по	нормам	феодального	права	означало	переход	этих	князей
вместе	с	подвластными	им	землями	в	подданство	к	польскому	королю.



В	 1386	 г.	 вместе	 с	 князьями	 литовских	 и	 белорусских	 земель
присяжные	грамоты	подписали	киевский	князь	Владимир,	волынский	князь
Федор	 Данилович	 и	 новгород-северский	 князь	 Дмитрий-Корибут.
Примечательно,	 что	 новгород-северские	 князья	 и	 бояре,	 в	 свою	 очередь,
поручились	за	своего	князя,	обещая	не	поддерживать	его	в	случае,	если	он
вознамерится	 выйти	 из-под	 власти	 Польского	 королевства.	 Федор
Данилович	и	другие	волынские	князья	в	1388	г.	поручились	за	волынского
князя	Олехна.

Обратить	 население	 Великого	 княжества	 Литовского	 в	 католичество
оказалось	нелегко.	Католиков	там	к	1385	г.	почти	не	было.	Православие	в
Литве	распространялось	почти	150	лет,	но	очень	медленно,	поскольку,	как
писал	С.	М.	Соловьев,	оно	«распространялось	само	собой	без	особенного
покровительства	и	пособий	со	стороны	власти».	Так,	к	примеру,	в	столице
Вильно	около	половины	жителей	исповедовали	православие.	В	сельских	же
местностях	 Литвы	 население	 было	 почти	 на	 сто	 процентов	 язычниками.
Соответственно	 население	 Малой	 и	 Белой	 Руси	 было	 на	 сто	 процентов
православным.

Католические	 миссионеры	 рьяно	 взялись	 за	 обращение	 в	 свою	 веру
населения	 Литвы.	 Чтобы	 склонить	 феодалов	 к	 переходу	 в	 католичество,
король	 20	 февраля	 1387	 г.	 дал	 привилей	 литовским	 боярам,	 принявшим
католичество,	 «на	 права	 и	 вольности»,	 которыми	 пользовалась	 польская
шляхта.	 Этот	 привилей	 даровал	 литовским	 боярам-католикам	 право
неотъемлемого	 владения	 и	 распоряжения	 своими	 наследственными
имениями.	 Крестьяне	 этих	 имений	 освобождались	 от	 большинства
государственных	 повинностей,	 кроме	 строительства	 и	 ремонта	 замков.
Почти	одновременно	был	издан	другой	привилей,	который	разрешал	всем
литовцам	 принять	 католичество,	 запрещал	 браки	 между	 литовцами-
католиками	 и	 православными,	 а	 православных,	 состоявших	 в	 браке	 с
католиками,	 под	 страхом	 телесного	 наказания	 принуждал	 к	 принятию
католичества.	 Имения	 католической	 церкви	 освобождались	 от	 всех
государственных	 повинностей,	 а	 само	 духовенство	 —	 от	 юрисдикции
светского	суда.

Тем	 не	 менее	 большинство	 православных	 и	 язычников	 в	 Литве
сохранили	 свою	 веру.	 Православным	 остался	 даже	 родной	 брат	 Ягайло
Скиригайло.

При	 Ягайло	 в	 Литве	 появились	 первые	 «православные	 мученики»,
ставшие	 жертвами	 католического	 фанатизма.	 Видимо,	 и	 православные
периодически	 давали	 отпор.	 Так,	 известно,	 что	 Андрей	 Ольгердович,
княживший	в	Пскове,	двинулся	в	Литву	и	вторично	овладел	Полоцком.	При



этом	 Андрей	 заявил,	 что	 Ягайло,	 приняв	 католичество,	 не	 имеет	 более
права	 владеть	 православными	 областями.	 Андрей	 объединился	 с
немецкими	 рыцарями,	 которые	 опустошили	 литовские	 владения	 больше
чем	 на	 сто	 верст.	 Война	 эта	 кончилась	 тем,	 что	 другой	 брат	 Ягайло,
Скиригайло,	взял	Полоцк,	захватил	в	плен	Андрея,	а	его	сына	убил.

Следствием	унии	 стала	и	 ликвидация	 удельных	княжеств	на	 русских
землях,	 находившихся	 в	 вассальной	 зависимости	 от	 великого	 князя
литовского.

В	 1387	 г.	 у	 удельного	 князя	 острожского	 Федора	 Даниловича	 по
приказу	 Ягайло	 изымается	 Луцкая	 земля	 и	 передается	 во	 владение	 «до
королевской	воли»	(то	есть	во	временное	владение)	Витовту.	Старостой	же
Луцка,	 то	 есть	 соправителем	 Витовта,	 Ягайло	 назначает	 поляка	 —
сандомирского	 каштеляна[32]	 Креслава	 из	 Курозвенков.	 В	 1390	 г.	 князь
Федор	 Любартович	 по	 воле	 короля	 теряет	 последнюю	 волость	 своего
Волынского	 княжества	 —	 Владимир-Волынский	 с	 окрестностями.	 Так
волынские	земли	перешли	в	непосредственную	зависимость	от	Польского
королевства.	 Весной	 1393	 г.,	 потерпев	 поражение	 в	 сражении	 под
Докудовом	 с	 войском	 Витовта	 и	 Скиригайло,	 лишается	 своего	 удела
новгород-северский	 князь	 Дмитрий-Корибут	 Ольгердович.	 Наместником
же	 в	 Новгород-Северское	 княжество	 король	 назначает	 утратившего	 свой
волынский	удел	князя	Федора	Любартовича.

Весной	1393	г.	Витовт	во	главе	польского	королевского	войска	вторгся
в	Подолию	и	занял	замки	Брацлава,	Каменца,	Смотрича,	Скалы	и	Чернева.
Подольский	князь	Федор	Кориатович	бежал	в	Закарпатье,	а	Витовт	получил
Брацлавщину	 от	 короля	 в	 вассальное	 владение.	 Западная	 Подолия	 с
центром	 в	 Каменце	 стала	 еще	 более	 зависима	 от	 Польши,	 издавна
претендовавшей	на	эти	земли.	В	1395	г.	грамоту	короля	Ягайло	на	владение
Западной	 Подолией	 «на	 полном	 княжеском	 праве»	 получил	 краковский
воевода	Спытко	Мельштинский.

В	Городельском	акте	1400	г.,	подтверждающем	соединение	польских	и
литовских	земель,	содержится	дискриминация	православных	бояр	и	панов
по	 сравнению	 с	 католиками.	 Однако	 наши	 историки	 несколько
преувеличивают	 это.	 Так,	 православным	 панам	 не	 будут	 предоставляться
гербы.	Далее	говорится,	что	в	должности	воевод	и	наместников	«не	будут
выбираемы	 те,	 которые	 не	 исповедуют	 католической	 веры	 и	 не
подчиняются	 святой	 римской	 церкви».	 Тут	 уже	 ограничение	 очень
серьезное,	если	бы	речь	не	шла	только	о	двух	городах	Великого	княжества
Литовского	—	Вильно	и	Троки.	Спору	нет,	города	столичные	и	должности
там	престижные.	Но	в	целом	на	Литовской	Руси	Городельский	акт	никак	не



отразился.	 Тем	 более	 что	 властями	 сей	 акт	 неоднократно	 нарушался.
Причем,	подчеркиваю,	речь	шла	о	Русской	Литве.

А	 в	Польше	 имели	 место	 отдельные	 эксцессы.	 Так,	 в	 1412	 г.	 король
Владислав	 II	 (Ягайло)	 отнял	 в	 Перемышле	 прекрасную	 кафедральную
церковь	 Святого	 Иоанна	 Крестителя,	 издавна	 принадлежавшую
православным	(построена	еще	Володарем	Ростиславичем[33]),	и	передал	ее
латинскому	 епископу:	 при	 этом	 были	 выброшены	 имевшиеся	 при	 ней
гробы	православных.

А	 вот	 в	 Великом	 княжестве	 Литовском	 тот	 же	 Ягайло	 15	 октября
1432	 г.	 дал	 Гродненскому	 съезду	 литовских	 панов	 особый	 привилей,
которым	предоставлялось	русским	князьям,	боярам	и	шляхте	утешаться	и
пользоваться	 теми	 же	 самыми	 милостями,	 свободами,	 привилегиями	 и
выгодами,	 которыми	 владеют	 и	 пользуются	 и	 литовские	 князья,	 бояре	 и
шляхта,	 причем	 литовцы	 могут	 приобщать	 к	 полученным	 от	 поляков
гербам	и	русских.	Иначе	говоря,	по	этому	привилею	православная	шляхта
Великого	княжества	Литовского	получала	теперь	то	же,	что	предоставлено
было	 литовской	 шляхте	 католического	 исповедания	 предыдущими
привилеями	Ягайло.

А	через	две	недели,	30	октября,	тот	же	Ягайло	распространяет	права	и
вольности	 польской	 шляхты	 на	 духовенство,	 князей,	 панов	 и	 шляхту
Луцкой	 земли	 (на	 Волыни)	 без	 различия	 вероисповедания,	 как	 на
католиков,	так	и	православных.

Я	 боюсь	 наскучить	 читателю	 перечислением	 всевозможных
привилеев,	 выдаваемых	 шляхте	 и	 духовенству	 польскими	 королями	 и
великими	 князьями	 литовскими,	 но	 именно	 в	 борьбе	 за	 привилегии	 и
состоял	 тогда	 конфликт	 между	 конфессиями.	 Князья,	 папы	 и	 ксендзы
стремились	 получить	 как	 можно	 больше	 привилегий	 от	 государства,	 а
православные	 князья,	 паны	 и	 попы	 старались	 получить	 не	 меньше,	 чем
католики.

2	 мая	 1447	 г.,	 вскоре	 после	 принятия	 польской	 короны,	 Казимир	 IV
Ягеллончик	дал	(в	Вильно)	привилей	«литовскому,	русскому	и	жмудскому
духовенству,	 дворянству,	 рыцарям,	 шляхте,	 боярам	 и	 местичам».	 Этот
привилей	 замечателен	 тем,	 что	им	предоставлялись	 «прелатом,	 княжатом,
рытерем,	 шляхтичам,	 боярам,	 местичом»	 Литовско-Русского	 государства
все	 те	 права,	 вольности	 и	 «твердости»,	 какие	 имеют	 «прелати,	 княжата,
рытери,	 шляхтичи,	 бояре,	 местичи	 коруны	 Полское»,	 то	 есть	 население
литовско-русских	 земель	 уравнивалось	 в	 правах	 и	 положении	 своем	 с
населением	коронных	земель.

В	 начале	 1499	 г.	 киевский	митрополит	Иосиф	 предоставил	 великому



князю	 литовскому	 Александру	 «свиток	 прав	 великого	 князя	 Ярослава
Володимеровича»,	 то	 есть	 церковный	 устав	 Ярослава	 Мудрого.	 В	 этом
уставе	 говорилось	 о	 невмешательстве	 светских	 лиц	 и	 властей	 в	 суды
духовные	и	в	церковные	дела	и	доходы,	так	как	«вси	тые	дела	духовные	в
моц	митрополита	Киевского»	и	подведомственных	ему	епископов.

20	 марта	 1499	 г.	 великий	 князь	 особым	 привилеем	 подтвердил	 этот
свиток.	 По	 этому	 привилею	 «мает	 митрополит	 Иосиф	 и	 по	 нем	 будущие
митрополиты»	и	все	епископы	Киевской	митрополии	«судити	и	рядити,	и
все	 дела	 духовные	 справовати,	 хрестиянство	 греческого	 закону,	 подле	 тех
прав,	выпису	того	свитка	Ярославля,	на	вечные	часы».	Все	князья	и	паны
«римского	 закона,	 как	 духовные,	 так	 и	 светские»,	 воеводы,	 старосты,
наместники	 «как	 римского,	 так	 и	 греческого	 закона»,	 все	 должностные
лица	 городских	 управлений	 (в	 том	 числе	 и	 там,	 где	 есть	 или	 будет
Магдебургское	 право[34])	 не	 должны	 чинить	 «кривды»	 церкви	 Божией,
митрополиту	и	епископам,	а	равно	и	вмешиваться	«в	доходы	церковные	и
во	 все	 справы	 и	 суда	 их	 духовные»,	 ибо	 заведование	 всеми	 ими,	 как	 и
распоряжение	 людьми	 церковными,	 принадлежит	 митрополиту	 и
епископам.

В	 городах,	 где	 введено	 было	 Магдебургское	 право	 (в	 Великом
княжестве	 Литовском),	 православные	 мещане	 не	 отличались	 юридически
от	 свои	 собратьев	—	 католиков:	 жалованные	 грамоты	 короля	 городам	 на
получение	 этого	 права	 требовали,	 чтобы	 половина	 радцев,	 избираемых
мещанами,	 исповедовала	 латинство,	 другая	 —	 православие;	 один
бургомистр	 —	 католик,	 другой	 —	 православный.	 Грамоты	 Полоцку	 (в
1510	 г.),	Минску,	Новогрудку	 (в	 1511	 г.),	 Бресту	 (тоже	в	 1511	 г.)	 и	 другие
подтверждают	это.

В	1492	г.	умирает	польский	король	Казимир	IV.	За	годы	его	правления
королевская	 власть	 сильно	 ослабела.	 В	 XV	 веке	 по	 отдельным	 областям
Польши	 —	 воеводствам	 —	 стали	 собираться	 сеймики,	 представлявшие
собой	 съезды	 местной	 шляхты,	 на	 которых	 она	 решала	 все	 вопросы,
касавшиеся	 ее,	 и	 прежде	 всего	 вопросы	 о	 новых	 налогах.	 Первое	 время
король	 сам	 объезжал	 эти	 сеймики,	 но	 затем	 стал	 приглашать
представителей	 этих	 сеймиков	 в	 какой-либо	 определенный	 пункт.	Иногда
по	 требованию	 короля	 уполномоченные	 шляхты	 собирались	 на	 общий
съезд	 —	 так	 входил	 в	 обычай	 общий	 для	 Польши	 сейм.	 Эта	 система
сеймиков	стала	основной	опорой	господства	шляхты.	Нуждаясь	в	больших
средствах	 для	 войны	 с	 орденом,	 король	 Казимир	 IV	 вынужден	 был
постоянно	 обращаться	 к	 сеймикам	 и	 таким	 образом	 укреплять	 их
политическое	значение.



К	 концу	 XV	 века	 окончательно	 организовался	 так	 называемый
«вальный	сейм»,	то	есть	общий	для	всей	страны.	Этот	сейм	делился	на	две
палаты:	верхнюю	—	коронную	раду,	или	сенат,	где	заседали	можновладцы
—	 прелаты	 и	 сановники	 Польского	 государства,	 и	 вторую	 палату	 —
посольскую	 избу,	 в	 которой	 заседали	 депутаты	 от	шляхты,	 избранные	 на
сеймиках.	 Сеймики	 получили	 еще	 большее	 значение.	 Они	 не	 только
выбирали	 депутатов	 на	 вальный	 сейм,	 но	 также	 составляли	 для	 них
обязательные	 наказы.	 В	 вальном	 сейме	 депутаты	 выступали	 не	 от	 своего
имени,	а	как	представители	сеймиков.

После	 смерти	 Казимира	 IV	 польские	 паны	 избрали	 королем	 Яна
Ольбрехта	 (Альбрехта),	 а	 литовские	 —	 великого	 князя	 Александра.
Великий	князь	московский	Иван	III	побаивался	короля	Казимира,	но	после
его	смерти	решил	начать	большую	войну.	Иван	III	срочно	отправил	в	Крым
своего	посла	Константина	Заболоцкого.	Послу	поручено	было	сказать	хану
Менгли	Гирею,	 что	 король	Казимир	умер,	 но	 его	 сыновья	 такие	же	 враги
Москве	 и	 Крыму,	 как	 и	 отец,	 и	 чтобы	 хан	 с	 ними	 в	 союз	 не	 вступал,	 а
пошел	бы	войной	на	Литву.	Великий	князь	также	хочет	сам	сесть	на	коня.
Иван	III	рекомендовал	хану	идти	на	Киев.	Хан	выслушал	Заболоцкого,	но
послал	в	Малороссию	не	всю	орду,	а	лишь	500	всадников.

Сам	Иван	III	со	всем	войском	не	желал	идти	в	поход,	а	послал	летом
1492	 г.	 на	 Литву	 два	 сравнительно	 небольших	 отряда.	 Один	 отряд	 под
командованием	князя	Федора	Оболенского	напал	на	Мценск	и	Любутск	и
сжег	 их,	 взял	 в	 плен	 наместников,	 бояр	 и	 много	 других	 людей.	 Второй
отряд	воеводы	Даниила	Щени[35]	 в	 том	же	1492	 г.	 захватил	 город	Вязьму,
где	 княжил	 Андрей	 Юрьевич	 Вяземский,	 и	 город	 Хлепень,	 где	 сидел
Михаил	 Дмитриевич	 Вяземский.	 Напомню,	 что	 Вяземский	 удел	 достался
великому	князю	Витовту,	и	вяземские	князья,	почти	100	лет	правившие	им,
верой	и	правдой	служили	Вильно.

Иван	 III	 любил	 не	 спеша	 расправляться	 со	 своими	 жертвами,
вспомним	 те	 же	 Новгород	 и	 Тверь.	 Вяземское	 княжество	 не	 стало
исключением	из	общего	правила.	Так	произошло	и	с	вяземскими	князьями.
Михаил	 Дмитриевич	 с	 семьей	 под	 стражей	 был	 отправлен	 на	 Северную
Двину,	 где	 и	 умер	 (убит?).	 Куда	 делся	 Андрей	 Юрьевич	 Вяземский	 —
неизвестно,	 во	 всяком	 случае	 в	 1495	 г.	 в	 Вязьме	 уже	 сидел	 наместник
Ивана	III.	Итак,	наиболее	знатные	князья	Вяземские	были	устранены,	а	вот
многие	 боковые	 ветви	 были	 отправлены	 подальше	 от	 западных	 границ
Московского	государства.

В	 Литве	 забеспокоились	 и	 собрались	 мириться	 с	 Москвой.	 Чтобы
склонить	 Ивана	 III	 к	 уступкам,	 ему	 решили	 предложить	 брачный	 союз	 с



одной	из	его	дочерей	и	великим	князем	литовским	Александром.
Начались	хитрые	дипломатические	игры	(подробнее	о	них	рассказано

в	моей	книге	«Русь	и	Литва»).	Вначале	шли	«окольные»	переговоры	через
власти	Полоцка	и	Новгорода.	 Затем	начались	поездки	послов	 в	Москву	и
Вильно.	В	1493	г.	в	ходе	одной	из	«челночных»	поездок	московский	посол
дворянин	 Загряжский	привез	 грамоту	 со	 странным	 требованием	передачи
Москве	ряда	русских	городов.	Сенсацией	в	ней	стал	новый	титул	Ивана	III.
До	 сих	 пор	 в	 верительных	 грамотах	 Казимиру	 Иван	 III	 писал	 так:	 «От
великого	князя	Ивана	Васильевича	Казимиру	королю	польскому	и	великому
князю	литовскому	послами	есмо».	Теперь	же	грамота	начиналась:	«Иоанн,
Божьею	 милостию	 государь	 всея	 Руси	 и	 великий	 князь	 владимирский,	 и
московский,	 и	 новгородский,	 и	 псковский,	 и	 тверской,	 и	 югорский,	 и
болгарский,	и	иных,	великому	князю	Александру	литовскому».

Итак,	впервые	великий	князь	московский	назвал	себя	«государем	всея
Руси».	Что	же	произошло?	Да	ничего,	кроме	того,	что	военная	мощь	Литвы
в	тот	момент	была	ослаблена,	а	силы	Ивана	III	велики.	Кроме	того,	Литве
угрожал	 союзник	 московского	 князя	 крымский	 хан	Менгли	 Гирей.	 Иных
аргументов	 у	 Ивана	 III	 не	 было.	 Он	 даже	 не	 стал	 рассуждать	 о
преемственности	московских	князей	древнерусским	киевским	князьям.	То
ли	 в	 силу	 неубедительности	 сей	 посылки,	 то	 ли	 потому,	 что	 сам	 Иван	 с
боярами	 имел	 весьма	 смутное	 представление	 о	 Киевском	 государстве.
Послу	же	был	дан	такой	наказ:	«Если	спросят	его:	для	чего	князь	великий
назвался	 государем	 всея	 Руси;	 прежде	 ни	 отец	 его,	 ни	 он	 сам	 к	 отце
государя	нашего	так	не	приказывали?	То	послу	отвечать:	 государь	мой	со
мной	так	приказал,	 а	 кто	хочет	 знать	 зачем,	 тот	пусть	 едет	в	Москву,	 там
ему	про	то	скажут».

В	 январе	 1494	 г.	 в	 Москву	 едут	 большие	 литовские	 послы.	 После
долгих	препирательств	литовские	послы	уступили	Ивану	III	большую	часть
спорных	 земель,	 и	 главное,	 в	 договорной	 грамоте	 Иван	 III	 был	 написан
государем	 всея	 Руси,	 великим	 князем	 владимирским,	 московским,
новгородским,	 псковским,	 тверским,	 югорским,	 пермским,	 болгарским	 и
иных.

По	окончании	переговоров	Иван	 III	объявил,	что	соглашается	выдать
дочь	за	Александра,	если	только,	как	говорили	послы	и	ручались	головой,
неволи	ей	в	вере	не	будет.

В	 январе	 1495	 г.	 новые	 послы	 приехали	 за	 невестой	 —	 московской
княжной	 Еленой.	 В	 Вильно	 венчал	 Александра	 и	 Елену	 католический
епископ,	но	русский	поп	Фома,	приехавший	с	Еленой,	стоял	рядом	и	громко
молился.	Александр	и	вельможные	паны	просили	его	помолчать,	но	Фома



не	унимался	до	конца	церемонии.
Мир	с	Литвой	просуществовал	всего	пять	лет,	а	затем	литовские	паны

нарушили	 его.	 Но	 на	 сей	 раз	 не	 напали	 на	 Московское	 государство,	 а,
наоборот,	 попросились	 на	 службу	 к	 Ивану	 III.	 И	 полбеды,	 если	 бы	 они
попросту	 драпанули	 через	 границу,	 так	 они	 попросились	 в	 Московское
государство	вместе	со	своими	уделами.

Первым	к	Ивану	III	подался	в	1499	г.	князь	Семен	Иванович	Бельский.
Семен	 Иванович	 был	 правнуком	 великого	 литовского	 князя	 Ольгерда,	 то
есть	 по	 отцовской	 линии	 он	 был	 литовцем.	 Сын	 Ольгерда	 Владимир	 в
конце	XIV	 века	 стал	 князем	 киевским,	 а	 его	 второй	 сын	Иван	 получил	 в
удел	город	Белев.	Этот	Иван	и	стал	родоначальником	князей	Бельских.

Семен	Бельский	прибыл	в	Москву,	«бил	челом	великому	князю,	чтоб
пожаловал,	 принял	 в	 службу	 и	 с	 отчиной».	 Причиной	 своего	 поступка
Бельский	 назвал	 притеснения	 православных	 в	 Литве	 —	 «терпят	 они	 в
Литве	большую	нужду	за	греческий	закон».

Иван	 III	 принял	 Бельского	 и	 послал	 сказать	 Александру:	 «Князь
Бельский	 бил	 челом	 в	 службу;	 и	 хотя	 в	 мирном	 договоре	 написано,	 что
князей	с	вотчинами	не	принимать,	но	так	как	от	тебя	такого	притеснения	в
вере	и	прежде	от	твоих	предков	такой	нужды	не	бывало,	то	мы	теперь	князя
Семена	приняли	в	службу	с	отчиною».	Бельский	тоже	послал	Александру
грамоту,	 где	 слагал	 с	 себя	 присягу	 по	 причине	 принуждения	 к	 перемене
веры.

За	 Бельским	 перешли	 с	 богатыми	 волостями	 князья,	 до	 сих	 пор
бывшие	 заклятыми	 врагами	 великого	 князя	 московского:	 князь	 Василий
Иванович,	 внук	 Дмитрия	 Шемяки,	 и	 сын	 соратника	 Шемяки	 Ивана
Андреевича	Можайского	 князь	 Семен	Иванович.	 Князь	 Семен	 перешел	 с
Черниговом,	Стародубом[36],	Гомелем	и	Любичем;	Шемячич	—	с	Рыльском
и	Новгородом-Северским.	Вместе	с	ними	последовали	и	другие	князья	—
Мосальские,	Хотетовские,	и	все	по	причине	якобы	гонения	за	веру.

На	самом	же	деле	никаких	гонений	на	веру	в	1500	г.	не	было,	тем	более
в	 пограничных	 с	 Москвой	 уделах	 и	 княжествах.	 Дело	 в	 том,	 что	 князья
Литовской	 Руси	 были	 мало	 знакомы	 с	 московскими	 порядками	 и	 нравом
Ивана	 III.	 Они	 знали	 московского	 князя	 как	 удачливого	 и	 очень	 богатого
правителя	и	надеялись	на	получение	денег	и	новых	вотчин.

И	 поначалу	 московские	 власти	 не	 спешили	 их	 разочаровывать.	 К
Ивану	перешли	князья	Трубецкие	—	Андрей,	Иван,	Федор	Семеновичи	и
Иван	Юрьевич	с	сыном	Семеном.	Вся	эта	компания	потомков	Гедимина	к
1499	г.	совместно	владела	небольшим	городком	Трубчевском.	Им	он	был	и
оставлен	до	конца	XVI	века.	От	них	пошел	род	князей	Трубецких.



Меньше	 повезло	 Василию	 Шемячичу.	 Он	 несколько	 лет	 верой	 и
правдой	 служил	 Ивану	 III,	 а	 затем	 Василию	 III.	 Шемячич	 проявил	 себя
талантливым	 полководцем	 и	 участвовал	 во	 многих	 походах	 на	 Литву	 и
крымских	татар.	Но	московским	великим	князьям	не	нужны	были	сильные
князья	—	вассалы,	а	только	холопы.	И	вот	в	1522	г.	Василий	III	вызывает
Василия	 Шемячича	 в	 Москву.	 Тот,	 видимо,	 заподозрил	 неладное	 и
попросил	 охранную	 грамоту,	 скрепленную	 «клятвою	 государя	 и
митрополита».	 Митрополит	 Варлаам	 не	 согласился	 пойти	 на
клятвопреступление	и	в	конце	1521	г.	оставил	митрополичий	престол.	Его
место	 занял	 более	 податливый	 Даниил,	 который	 согласился	 дать
«крестоцеловальную	запись»	с	тем,	чтобы	выманить	«запазушного	врага»	в
столицу.

18	 апреля	 1523	 г.	Шемячич	прибыл	 в	Москву,	 с	 почетом	 был	принят
Василием	III,	но	вскоре	был	схвачен	и	брошен	в	тюрьму.	По	мнению	посла
германского	 императора	 Герберштейна,	 один	Шемячич	 оставался	 на	 Руси
крупным	 властителем,	 и	 «чтобы	 тем	 легче	 изгнать	 его	 и	 безопаснее
властвовать,	 выдумано	 было	 обвинение	 в	 вероломстве,	 которое	 должно
было	 устранить	 его».	 Сын	 Василия	Шемячича	 Иван,	 жена	 и	 две	 дочери
были	насильно	пострижены	в	монахи	и	сосланы	в	Каргополь,	сам	Василий
умер	в	заточении	10	августа	1529	г.

Та	же	 участь	ждала	Ивана	Ивановича	 Бельского.	Он	 стал	 известным
московским	воеводой,	но	в	30-х	годах	XVI	века	был	сослан	в	заточение	в
Вологду,	 а	 Белевский	 удел	 прекратил	 свое	 существование.	 Почти	 так	 же
кончили	и	все	остальные	удельные	князья.

Но	повторяю,	князья,	переходя	к	Ивану	III,	мечтали	совсем	о	другом.
Понятно,	 что	 литовский	 князь	 Александр	 не	 стал	 спокойно	 взирать	 на
переход	чуть	ли	не	четверти	своего	княжества	к	Москве,	и	вновь	началась
война.

Основная	часть	московских	войск	шла	под	командованием	служилого
татарского	хана	Магмет-Аминя	и	воеводы	Якова	Захарьевича	Кошкина.	Эта
рать	заняла	города	Мценск,	Серпейск,	Мосальск,	Брянск	и	Путивль.	Князья
северские	Можайский	и	Шемячич	были	приведены	к	присяге	Ивану	III.

14	 июля	 1500	 г.	 московские	 воеводы	Юрий	Кошкин	 и	Даниил	Щеня
наголову	разбили	литовцев	на	Митьковом	поле	на	реке	Ведроне.

Великий	князь	литовский	Александр	стал	с	войском	на	реке	Бобр,	но,
узнав	 о	 разгроме	 князя	 Острожского	 на	 Ведроше,	 отступил	 к	 Полоцку.
Оставив	 сильные	 гарнизоны	 в	 Витебске	 и	 Полоцке,	 Александр	 осенью
ушел	зимовать	к	Вильно.

В	 начале	 1500	 г.	 великий	 князь	 литовский	 нанял	 несколько	 тысяч



наемников	 —	 поляков,	 чехов	 и	 немцев	 —	 и,	 собрав	 большое	 войско,
двинулся	к	Минску.	Тем	временем	новгородские,	псковские	и	великолуцкие
полки	 под	 начальством	 великокняжеских	 племянников	 Ивана	 и	 Федора
Борисовичей	и	боярина	Андрея	Челядина	взяли	Торопец.	Новые	подданные
—	 князья	 северские	 Можайский	 и	 Шемячич	 вместе	 с	 братьями	 князем
ростовским	 и	 Семеном	 Воронцовым	—	 одержали	 победу	 над	 литовцами
под	 Мстиславлем.	 Русская	 летопись	 сообщает	 о	 семи	 тысячах	 убитых
супостатах.

Сын	Ивана	 III	Дмитрий	Жилка	осадил	Смоленск.	Московское	войско
окружило	город,	вокруг	были	возведены	осадные	батареи,	которые	даже	и
ночью	обстреливали	Смоленск.	Одновременно	русские	овладели	Оршей.

На	выручку	Смоленску	великий	князь	литовский	Александр	послал	из
Минска	 войско	 во	 главе	 с	 трокским	 старостой	 Станиславом	 Яновским.
Литовцы	форсировали	Днепр	и	Оршу	и	направились	к	Смоленску.	Русские
были	вынуждены	снять	осаду	с	города	и	отойти	без	сражения.

25	 марта	 1503	 г.	 в	 Москве	 был	 подписан	 русско-литовский
«перемирный»	 договор,	 то	 есть	 перемирие	 сроком	 на	 6	 лет.	 Перемирная
грамота	была	написана	от	имени	великого	князя	Ивана,	государя	всея	Руси,
сына	 его	 великого	 князя	 Василия	 и	 остальных	 детей.	 Великий	 князь
литовский	 Александр	 обязался	 не	 трогать	 земель	 московских,
новгородских,	 псковских,	 рязанских,	 пронских,	 уступил	 землю	 князя
Семена	 Стародубского	 (Можайского),	 Василия	 Шемячича,	 князя	 Семена
Бельского,	 князей	 Трубецких	 и	 Мосальских,	 города	 Чернигов,	 Стародуб,
Путивль,	Рыльск,	Новгород-Северский,	Гомель,	Любеч,	Почеп,	Трубчевск,
Радогощ,	 Брянск,	 Мценск,	 Любутск,	 Серпейск,	 Мосальск,	 Дорогобуж,
Белую,	Торопец,	Острей	—	всего	19	городов,	70	волостей,	22	городища	и	13
сел.

27	октября	1505	г.	на	67-м	году	от	рождения	и	на	44-м	году	княжения
умер	Иван	III.	Московский	престол	перешел	к	его	сыну	Василию	III	(1479–
1533).	 Польский	 король	 и	 великий	 князь	 литовский	 Александр	 пережил
своего	 тестя	 менее	 чем	 на	 год	 и	 умер	 в	 августе	 1506	 г.	 Его	 место	 на
литовском	престоле	занял	брат	Сигизмунд,	который	с	24	января	1507	г.	стал
и	королем	Польши.

Прежде	чем	переходить	к	правлению	Сигизмунда	I,	следует	упомянуть
о	 переменах	 в	 государственном	 устройстве	 Польши,	 имевших	 большое
значение	для	последующих	событий.	Так,	Мельницким	привилеем	1501	г.
королевская	 власть	 была	 поставлена	 в	 полную	 зависимость	 от	 сената.
Значение	 короля	 свелось,	 по	 существу,	 к	 роли	 председательствующего	 в
сенате.	 Сенат	 сконцентрировал	 в	 своих	 руках	 всю	 полноту	 власти	 в



государстве.	Однако	успех	крупных	феодалов	не	был	длительным.	В	1505	г.
шляхта	 добилась	 издания	 Радомской	 конституции	 «Nihil	 novi»	 («Никаких
нововведений»).	По	конституции	1505	г.	король	не	мог	издавать	ни	одного
нового	закона	без	согласия	как	сената,	так	и	посольской	избы.

Еще	 до	 истечения	 срока	 перемирия,	 в	 апреле	 1507	 г.,	 началась	 новая
русско-литовская	война.	Подробное	описание	серий	войны	1507–1508	гг.	и
1512–1522	 гг.	 выходит	 за	 рамки	 нашей	 работы,	 и	 я	 повторно	 отсылаю
интересующихся	подробностями	читателей	к	книге	«Русь	и	Литва».	Здесь
же	я	отмечу	лишь	то,	что	вновь	значительная	часть	русских	князей	и	бояр,
независимо	от	их	происхождения	—	от	Рюриковичей	или	Гедиминовичей,
стремились	 освободиться	 из-под	 власти	 литовских	 князей	 и	 перейти	 на
сторону	Москвы.

Так,	в	1507	г.	литовский	магнат	Михаил	Глинский	выступил	со	своей
частной	 армией	 (700	 всадников)	 против	 короля	 Сигизмунда	 I	 и	 захватил
Гродно,	 а	 затем	 ушел	 к	 Новгороду.	 В	 дальнейшем	 Михаил	 Глинский
активно	участвовал	в	войне	на	стороне	Василия	I.

Любопытно,	что	украинские	историки-националисты	XIX–XX	веков	в
большинстве	своем	обходят	молчанием	реконкисту	Ивана	III	и	Василия	III.
Лишь	 Орест	 Субтельный	 пишет:	 «…восстание	 Глинского	 явилось
значительным	событием	—	не	только	потому,	что	оно	засвидетельствовало
растущее	недовольство	украинцев	своим	положением	в	Великом	княжестве
Литовском,	но	и	потому,	что	это	был,	пожалуй,	наиболее	примечательный
случай,	 когда	 украинская	 элита	 выступила	 с	 оружием	 в	 руках	 на	 защиту
своих	прав»[37].

Увы,	 это	 очередная	 фантазия	 канадского	 гражданина	 господина
Субтельного.	 Ни	 в	 грамотах	Михаила	 Глинского,	 ни	 вообще	 в	 переписке
литовских	 и	 московских	 властей	 слово	 «Украина»	 в	XVI	 веке	 ни	 разу	 не
употреблялось.	 А	 сам	 Глинский	 был	 потомком	 татарина,	 приехавшего	 на
службу	 к	 Витовту,	 его	 же	 сподвижник	 Д.	 Ф.	 Бельский	 был	 по
происхождению	 Гедиминовичем.	 Другое	 дело,	 что	 они	 оба	 были
православными,	говорили	по-русски	и	считали	себя	русскими.

В	итоге	войн	Ивана	III	и	Василия	III	у	Литвы	к	1533	г.	была	отвоевана
огромная	 территория	 —	 от	 среднего	 течения	 реки	 Ловати	 на	 севере	 до
верховий	Северного	Донца	 на	юге.	 В	 состав	 Русского	 государства	 вошли
Смоленск,	 Кричев,	 Рославль,	 Мстиславль,	 Брянск,	 Гомель,	 Чернигов,
Новгород-Северский,	Путивль	 и	 другие	 города.	Увы,	 сейчас	 большинство
этих	 городов	 находится	 в	 составе	 Украины	 и	 Беларуси.	 Но	 тогда,	 в	 XVI
веке,	все	без	исключения	население	этих	земель	говорило	по-русски	почти
так	же,	как	и	в	Москве,	и	считало	себя	русскими	людьми.



На	мой	взгляд,	и	Иван	III,	и	Василий	III	могли	получить	и	остальные
русские	 земли,	 входившие	 в	 состав	 Великого	 княжества	 Литовского,	 при
наличии	 более	 либерального	 отношения	 к	 князьям	 и	 боярам	 Литовской
Руси.	Во	Владимиро-Суздальской	Руси	и	в	Великом	Новгороде	Иван	III	вел
себя	 как	 восточный	деспот,	 устраивая	массовые	превентивные	 (на	 всякий
случай)	 казни	 и	 ссылки	 представителей	 древних	 княжеских	 и	 боярских
родов.	 В	 итоге	 свирепому	 Ивану,	 кстати,	 его	 первым	 стали	 называть
Иваном	Грозным,	и	его	не	менее	свирепому	сыну	удалось	добиться	почти
рабской	 покорности	 князей	 Рюриковичей.	 Так,	 например,	 уже	 великий
князь	 Василий	 III	 мог	 публично	 бить	 сапогом	 и	 стегать	 плетью	 бояр	 и
князей	в	думе,	называя	их	холопами.	И	ладно	если	бы	дело	шло	о	мятеже,
предательстве	 и	 т.	 д.	 Дело	 было	 в	 ерундовых	 поступках,	 и	 назавтра
побитый	 князь	 или	 боярин	 шел	 не	 на	 плаху,	 а	 на	 свое	 место	 в	 думе.
Риторический	 вопрос,	 можно	 ли	 было	 представить	 такую	 ситуацию	 при
французском	 королевском	 дворе	 в	 XVI	 веке	 или	 при	 русских	 княжеских
дворах	X–XIII	веков?

В	итоге	большинство	князей	и	бояр	Литовской	Руси	решило	остаться	в
составе	 Великого	 княжества	 Литовского,	 предпочитая	 католизацию	 и
полонизацию	 в	 отдаленном	 будущем	плахе	 или	 в	 лучшем	 случае	 царской
плети	в	Москве.



Глава	4	
Люблинская	уния	

В	конце	60-х	 годов	XVI	века	усилилось	движение	польских	панов	 за
создание	 единого	 государства	 с	 Великим	 княжеством	 Литовским.	 Сейчас
«самостийные»	 белорусские	 историки	 утверждают,	 что-де	 создание
польско-литовского	 государства	 стало	 реакцией	 народов	 этих	 стран	 на
агрессию	 Ивана	 Грозного.	 Спору	 нет,	 война	 с	 Москвой	 сыграла	 в	 этом
определенную	 роль.	 Но	 московский	 вектор	 Люблинской	 унии	 не	 был
решающим.	 Русско-литовская	 война	 несколько	 лет	 велась	 вяло,	 а	 четыре
года	перед	самой	унией	не	велась	вообще.

Армия	 Ивана	 Грозного	 по	 тактике	 полевого	 боя	 и	 по	 вооружению
заметно	отставала	от	армий	западных	государств.	Москве	в	ходе	Ливонской
войны	 приходилось	 одновременно	 действовать	 против	 шведов	 в
Эстляндии,	 крымских	 татар	 на	 юге,	 турок	 в	 Астрахани	 и	 т.	 д.	 Наконец,
террор	 психически	 нездорового	 царя,	 в	 том	 числе	 уничтожение	 десятков
самых	 лучших	 русских	 воевод,	 серьезно	 ослабил	 русскую	 армию[38].	 Так
что	 ни	 Россия,	 ни	 страшный	Иван	 не	 угрожали	 в	 1568	 г.	 ни	 Польше,	 ни
Литве.	 Кстати,	 это	 мы	 сейчас	 знаем	 о	 чудовищных	 расправах	 Ивана	 над
своими	 подданными.	 А	 польские	 и	 литовские	 паны	 через	 несколько	 лет
после	унии	пожелают	видеть	Ивана…	своим	королем.

Куда	 ближе	 к	 истине	 тот	 же	 С.	 М.	 Соловьев:	 «Бездетность
Сигизмунда-Августа	 заставляла	 ускорить	 решение	 вопроса	 о	 вечном
соединении	 Литвы	 с	 Польшею,	 ибо	 до	 сих	 пор	 связью	 между	 ними
служила	только	Ягеллонова	династия»[39].

В	январе	1569	г.	польский	король	Сигизмунд	II	Август	созвал	в	городе
Люблине	 польско-литовский	 сейм	 для	 принятия	 новой	 унии.	 В	 ходе
дебатов	 противники	 слияния	 с	 Польшей	 литовский	 протестант	 князь
Криштов	 Радзивилл[40]	 и	 православный	 русский	 князь	 Константин
Острожский	 со	 своими	 сторонниками	 покинули	 сейм.	 Однако	 поляки,
поддерживаемые	 мелкой	 литовской	 шляхтой,	 пригрозили	 ушедшим
конфискацией	их	земель.	В	конце	концов	«диссиденты»	вернулись.	1	июля
1569	г.	была	подписана	Люблинская	уния.	Согласно	акту	Люблинской	унии,
Польское	 королевство	 и	 Великое	 княжество	 Литовское	 объединялись	 в
единое	государство	—	Речь	Посполитую	(республику)	с	выборным	королем
во	 главе,	 единым	 сеймом	 и	 сенатом.	 Отныне	 заключение	 договоров	 с



иноземными	 государствами	 и	 дипломатические	 отношения	 с	 ними
осуществлялись	 от	 имени	 Речи	 Посполитой,	 на	 всей	 ее	 территории
вводилась	 единая	 денежная	 система,	 ликвидировались	 таможенные
границы	 между	 Польшей	 и	 Литвой.	 Польская	 шляхта	 получила	 право
владеть	 имениями	 в	 Великом	 княжестве	 Литовском,	 а	 литовская	 —	 в
Польском	 королевстве.	 Вместе	 с	 тем	 Литва	 сохраняла	 определенную
автономию:	свое	право	и	суд,	администрацию,	войско,	казну,	официальный
русский	язык.



Речь	 Посполитая	 в	 XVI	 и	 начале	 XVII	 веков.	 Карта	 из	 «Истории	 средних	 веков»	 (Москва,
1954).	 Естественно,	 в	 те	 времена	 ни	 Белоруссии,	 ни	 Украины	 не	 было	 в	 природе.	 Очередная
фальшивка	 «совковых»	 историков.	 Представим	 себе	 карту	 Римской	 империи,	 где	 вместо	 Галии
было	бы	написано	«Франция».

Согласно	 9-му	 параграфу	 унии,	 король	 обещал	 должности	 в
присоединенных	 землях	 предоставлять	 только	 местным	 уроженцам,
имеющим	 там	 свою	 оседлость.	 «Обещаем	 не	 уменьшать	 должностей	 и



урядов	в	этой	Подляшской	земле,	и	если	что	из	них	сделается	вакантным,
то	 будем	 предоставлять	 и	 давать	 шляхтичам	 —	 местным	 уроженцам,
имеющим	здесь	недвижимое	имение»[41].

Киевское	княжество	по	желанию	поляков	было	«возвращено»	Польше,
как	 будто	 бы	 еще	 задолго	 до	 княжения	 Ягайло	 принадлежащее	 польской
короне.	Поляки	говорили:	«Киев	был	и	есть	глава	и	столица	Русской	земли,
а	вся	Русская	земля	с	давних	времен	в	числе	прочих	прекрасных	членов	и
частей	 присоединена	 была	 предшествующими	 польскими	 королями	 к
короне	Польской,	 присоединена	отчасти	путем	 завоевания,	 отчасти	путем
добровольной	 уступки	 и	 наследования	 от	 некоторых	 ленных	 князей».	 От
Польши,	«как	от	собственного	тела»,	она	была	отторгнута	и	присоединена
к	 Великому	 княжеству	 Литовскому	 Владиславом	 Ягайло,	 который	 сделал
это	потому,	что	правил	одновременно	и	Польше,	и	Литвой.

Фактически	акты	Люблинского	сейма	1569	года	явились	конституцией
нового	государства	—	Речи	Посполитой.	Как	писал	В.	А.	Беднов,	эти	акты,
«с	 одной	 стороны,	 подтверждают	 всем	 областям	 Великого	 княжества
Литовского	 все	 те	 законы,	 права,	 вольности	 и	 сословные	 привилегии,
которыми	 раньше	 определялось	 их	 юридическое	 положение,	 а	 с	 другой
стороны,	 уравнивали	 их	 с	 коронными	 областями	 во	 всем	 том,	 чего	 эти
первые	 не	 имели	 в	 сравнении	 с	 последними	 до	 Люблинской	 унии.	 Дух
веротерпимости,	 господствовавший	 в	 эпоху	 среди	 польско-литовского
общества,	 а	 затем	 и	 политические	 расчеты	 покрепче	 связать	 с	 Польшей
богатые	 и	 обширные	 области,	 населенные	 православно-русскими
обывателями,	 не	 позволили	 римско-католическому	 духовенству	 поставить
какие-либо	 ограничения	 религиозной	 свободе	 русского	 населения;
правительство	 стояло	 за	 религиозную	 свободу	 и	 проявляло	 свою
веротерпимость,	но	эта	веротерпимость	являлась	не	столько	добровольной,
сколько	 вынужденной.	 Она	 вытекала	 не	 столько	 из	 уважения	 к
религиозным	 убеждениям	 населения,	 сколько	 из	 простого	 расчета
сохранить	 внутренний	 мир	 и	 спокойствие	 государства,	 так	 как	 при	 том
разнообразии	 религиозных	 верований,	 какое	 царило	 при	 Сигизмунде
Августе	в	Польше	и	Литве,	подобное	нарушение	этого	мира	религиозных
общин	 могло	 привести	 к	 страшным	 расстройствам	 и	 опасным	 для
государства	замешательствам»[42].

Возможно,	 кому-то	 слова	 православного	 священника	 и	 профессора
богословия	 Варшавского	 университета	 о	 веротерпимости	 в	 Речи
Посполитой	во	 второй	половине	XVI	 века	покажутся	 странными,	 если	не
сказать	жестче.	На	самом	же	деле	он	прав.	Вот	два	достаточно	характерных



примера	 из	 жизни	 Речи	 Посполитой	 того	 времени.	 Константин
Константинович	 Острожский	 был	 не	 только	 одним	 из	 богатейших
магнатов,	 но	 и	 одним	 из	 светских	 идеологов	 православия	 в	 Речи
Посполитой.	Однако	женат	он	был	на	католичке	Софии	Тарновской,	дочери
краковского	каштеляна.	Его	сын	Януш	тоже	стал	католиком.	Зато	одна	дочь
вышла	 замуж	 за	 кальвиниста	 Криштофа	 Радзивилла,	 а	 другая	—	 за	 Яна
Кишу,	сторонника	социан.

Попробую	 подвести,	 наконец,	 итоги.	 Начну	 с	 того,	 что	 дала	 уния
русскому	 населению?	 Именно	 русскому,	 поскольку	 никаких	 белорусов	 и
украинцев	к	1569	 г.	 в	Великом	княжестве	Литовском	не	было.	Были	один
язык,	 одна	 культура,	 одна	 религия,	 один	митрополит,	 одни	 обычаи	и	 т.	 д.
Так	вот	для	русского	населения	ничего	плохого	в	текстах	Люблинской	унии
не	было.	Наоборот,	она	подтверждала	их	прежние	права.	И	трудно	сказать,
в	 каком	 направлении	 пошла	 бы	 история	 Восточной	 Европы,	 если	 бы
польские	 короли	 строго	 выполняли	 все	 параграфы	 люблинских	 актов
1569	 г.	 Но	 польские	 паны	 тем	 и	 отличались,	 что	 любили	 принимать
хорошие	 законы,	 но	 органически	 не	 желали	 исполнять	 ни	 хороших,	 ни
плохих	законов.

В	 результате	Люблинская	 уния	 вопреки	 всем	 ее	 актам	 стала	началом
католической	 агрессии	 на	 русские	 земли,	 входившие	 ранее	 в	 состав
Великого	 княжества	 Литовского.	 Увы,	 этого	 русские	 люди	 не	 могли
предвидеть	 даже	 в	 страшном	 сне,	 поэтому	 и	 князья,	 и	 шляхта,	 и
духовенство	пассивно	отнеслись	к	принятию	унии.

Наступление	на	православных	и	протестантов	католики	начали	еще	до
принятия	 унии.	 Но	 пока	 наступление	 шло	 в	 области	 идеологии	 и
просвещения.	 Попытка	 силовым	 способом	 навязать	 католицизм,
безусловно,	 привела	 бы	 к	 кровавой	 междоусобице	 и	 гибели	 Речи
Посполитой.

Епископ	виленский	Валериан	Проташевич,	один	из	идеологов	борьбы
с	 диссидентами[43],	 обратился	 за	 советом	 к	 кардиналу	 Гозиушу,	 епископу
варминскому	 в	 Пруссии,	 знаменитому	 председателю	 Тридентинского
собора,	 считавшемуся	 одним	 из	 главных	 столпов	 католицизма	 во	 всей
Европе.	Гозиуш,	советуя	всем	польским	епископам	вводить	в	свои	епархии
иезуитов,	посоветовал	то	же	самое	и	Проташевичу.	Тот	последовал	совету,
и	в	1568	г.	в	Вильно	был	основан	иезуитский	коллегиум	под	управлением
Станислава	Варшевицкого.

Вскоре	 в	 Польше	 и	 Литве	 возникли	 десятки	 иезуитских	 школ.
Молодое	 поколение	 подверглось	 жесткой	 идеологической	 обработке.	 В
ответ	 православные	 иерархи	 не	 смогли	 создать	 школы,	 привлекательной



для	 детей	шляхты,	 не	 говоря	 уж	 о	 магнатах.	 С	 конца	 XVI	 века	 началось
массовое	 окатоличивание	 и	 ополячивание	 русской	 дворянской	 молодежи.
Зачастую	православные	родители	не	видели	в	этом	ничего	плохого:	чтение
итальянских	 и	 французских	 книг,	 западная	 мода,	 западные	 танцы	 —
почему	бы	и	нет?	Страшные	последствия	полонизации	западных	и	южных
русских	земель	начнут	сказываться	лишь	через	100	лет.

Хотя	 формально	 Литва	 и	 Польша	 стали	 единым	 государством,	 но
присоединение	Киевской	 земли	к	Польше	создавало	условие	для	ее	более
быстрой	полонизации.	Причем	если	в	Белой	Руси	большинство	помещиков
были	потомками	русских	князей	и	бояр,	то	в	Киевские	земли	устремились
сотни	 польских	 панов,	 начавших	 закабаление	 ранее	 свободных	 крестьян.
Все	 это	 привело	 к	 появлению	 языковых	 и	 культурных	 различий,	 которые
позже	дали	повод	националистам	говорить	о	двух	народах	—	белорусском
(он	же	литвинский	и	т.	д.)	и	украинском	(то	есть	украх	и	др.).

Любопытен	 рассказ	 Владислава	 Грабеньского	 о	 распространении
русского	языка	в	ВКЛ:	«Установленные	на	сеймах	законы	до	Сигизмунда-
Августа	 публиковались	 на	 латинском	 языке	 и	 носили	 название	 статутов;
после	они	стали	выходить	на	польском	языке,	под	названием	конституций.
По	 поручению	 Радомского	 сейма	 при	 короле	 Александре	 канцлер	 Ян
Лаский	 собрал	в	хронологическом	порядке	 все	 коронные	 законы,	начиная
от	Вислицкого	статута,	и	напечатал	их	в	1506	году.	После	статута	Лаского
пытались	 кодифицировать	 законы:	 Ташицкий	 при	 Сигизмунде	 I,
Пшилуский	и	Гербурт	при	Сигизмунде-Августе,	Сарницкий,	Янушовский	и
Щербич	 при	 Сигизмунде	 III.	 Однако	 эти	 попытки	 не	 получили
утверждения	 сословий.	 Полное	 собрание	 статутов	 и	 конституций	 в
хронологическом	порядке	(за	1347–1780	гг.)	было	обнародовано	(благодаря
старанию	 пиаров)	 в	 восьми	 томах	 под	 названием	 „Volumina	 Legim“.
Некоторые	части	Речи	Посполитой	имели	отдельные	законы.	В	Литве	имел
обязательную	силу	статут	1528	г.,	утвержденный	Сигизмундом	I	в	1530	г.,
исправленный	 и	 расширенный	 в	 1566	 и	 1588	 гг.	 Он	 был	 составлен	 на
русском	языке,	третья	редакция,	благодаря	великому	литовскому	канцлеру
Льву	 Сапеге,	 была	 переведена	 на	 польский	 язык.	 Кроме	 литовской
провинции,	 он	 имел	 силу	 для	 части	 Малой	 Польши,	 Украины	 и
Волыни»[44].

Итак,	«литовский	статут»	до	1588	г.	(!)	был	на	русском	языке.	Понятно,
что	 там,	 где	 он	 действовал,	 включая	 «часть	 Малой	 Польши»,
судопроизводство	велось	на	русском	языке.

Для	Московского	государства	заключение	Люблинской	унии	означало
переход	 всех	 литовских	 претензий	 к	 Польше.	 Замечу,	 что	 официальные



прямые	 контакты	 Польши	 с	 великим	 князем	 владимирским,	 а	 затем	 с
Москвой	прервались	в	1239	г.	А	в	дальнейшем,	если	польские	короли	вели
переговоры	 с	 Москвой,	 то	 формально	 они	 представляли	 только	 великого
князя	 литовского.	Как	писал	историк	и	дипломат	Вильям	Похлебкин:	 «…
став	 вновь	 соседями	 через	 330	 лет,	 Польша	 и	 Русь	 обнаружили,	 что	 они
представляют	 по	 отношению	 друг	 к	 другу	 совершенно	 чуждые,
враждебные	 государства	 с	 диаметрально	 противоположными
государственными	интересами»[45].

7	июля	1572	г.	умер	Сигизмунд	II	Август,	которого	польские	историки
именуют	последним	из	Ягеллонов,	хотя	он	был	потомком	Ягайло	лишь	по
женской	линии.

Сразу	же	после	смерти	короля	Сигизмунда	польские	и	литовские	паны
развили	 бурную	 деятельность	 в	 поисках	 нового	 короля.	 В	 качестве
претендентов	на	престол	выступали	шведский	король	Иоанн,	семиградский
воевода	 Стефан	 Баторий,	 принц	 Эрнст	 (сын	 германского	 императора
Максимилиана	 II)	 и	 т.	 д.	 Неожиданно	 среди	 претендентов	 на	 польский
престол	 оказался	 царевич	 Федор,	 сын	 Ивана	 Грозного.	 Царевичу	 тогда
было	15	лет,	а	наследником	престола	числился	его	старший	брат	Иван	(убит
он	будет	лишь	в	1581	г.).

Движение	 в	 пользу	московского	 царевича	 возникло	 как	 сверху,	 так	 и
снизу,	независимо	друг	от	друга.	Ряд	источников	говорит	о	том,	что	этого
желало	православное	население	Малой	и	Белой	Руси.	Аргументом	панов	—
сторонников	 Федора	 —	 было	 сходство	 польского	 и	 русского	 языков	 и
обычаев.	Напомню,	что	тогда	языки	различались	крайне	мало.

Другим	аргументом	было	наличие	общих	врагов	Польши	и	Москвы	—
немцев,	шведов,	 крымских	 татар	 и	 турок.	 Сторонники	Федора	 постоянно
приводили	 пример	 великого	 князя	 литовского	 Ягайло,	 который,	 будучи
избран	в	короли,	из	врага	Польши	и	язычника	стал	другом	и	христианином.
Пример	 того	 же	 Ягайло	 заставлял	 надеяться,	 что	 новый	 король	 будет
больше	жить	в	Польше,	чем	в	Москве,	поскольку	северные	жители	всегда
стремятся	 к	 южным	 странам.	 Стремление	 же	 расширить	 и	 сберечь	 свои
владения	на	юго-западе,	в	стороне	Турции	или	Германской	империи,	также
заставит	короля	жить	в	Польше.	Ягайло	в	свое	время	клятвенно	обязался	не
нарушать	 законов	 польской	 шляхты,	 то	 же	 мог	 сделать	 и	 московский
царевич.

Паны-католики	 надеялись,	 что	 Федор	 примет	 католичество,	 а	 паны-
протестанты	вообще	предпочитали	православного	короля	королю-католику.

Главным	же	аргументом	в	пользу	царевича	были,	естественно,	деньги.
Жадность	панов	и	тогда,	и	в	годы	Смутного	времени	была	патологическая.



О	богатстве	же	московских	великих	князей	в	Польше,	да	и	во	всей	Европе
ходили	фантастические	слухи.

Дав	 знать	 царю	Ивану	 через	 гонца	 Воропая	 о	 смерти	 Сигизмунда	 II
Августа,	польская	и	литовская	Рада	тут	же	объявили	ему	о	своем	желании
видеть	 царевича	Федора	 королем	 польским	 и	 великим	 князем	 литовским.
Иван	 ответил	 Воропаю	 длинной	 речью,	 в	 которой	 предложил	 в	 качестве
короля…	себя	самого.

Сразу	возникло	много	проблем,	например,	как	делить	Ливонию.	Ляхи
не	хотели	иметь	Грозного	царя	королем,	а	предпочитали	подростка	Федора.
В	 Польшу	 и	 Литву	 просочились	 сведения	 о	 слабоумии	 царевича	 и	 т.	 д.
Главной	 же	 причиной	 срыва	 избирательной	 кампании	Федора	 Ивановича
были,	 естественно,	 деньги.	 Радные	 паны	 требовали	 огромные	 суммы	 у
Ивана	 IV,	 не	 давая	 никаких	 гарантий.	 Царь	 и	 дьяки	 предлагали	 на	 таких
условиях	сумму	в	несколько	раз	меньшую.	Короче,	не	сошлись	в	цене.

Затем	 радные	 паны	 решили	 избрать	 на	 польский	 престол	 Генриха
Анжуйского,	 брата	 французского	 короля	 Карла	 IX	 и	 сына	 Екатерины
Медичи.	 Довольно	 быстро	 образовалась	 французская	 партия,	 во	 главе
которой	 стал	 староста	 бельский	 Ян	 Замойский.	 При	 подсчете	 голосов	 на
сейме	большинство	было	за	Генриха.

Прибыв	в	Краков,	новый	король	заявил:	«Я,	Генрих,	Божией	милостью
избранный	 королем	 Польши,	 Великого	 княжества	 Литовского,	 Руси,
Пруссии,	Мазовии	 и	 т.	 д…	 всеми	 чинами	 государства	 обоих	 народов	 как
Польши,	так	и	Литвы	и	прочих	областей,	избранный	с	общего	согласия	и
свободно,	 обещаю	 и	 свято	 клянусь	 всемогущим	 Богом,	 перед	 сим	 св.
Евангелием	Иисуса	Христа,	в	том,	что	все	права,	вольности,	иммунитеты,
общественные	 и	 частные	 привилегии,	 не	 противные	 общему	 праву	 и
вольностям	обоих	народов,	церковные	и	светские,	церквам,	князьям,	панам,
шляхте,	мещанам,	 селянам	и	 всем	вообще	лицам,	 какого	бы	они	ни	были
звания	 и	 состояния,	 моими	 славными	 предшественниками,	 королями	 и
всеми	 князьями…	 сохраню	 и	 удержу	 мир	 и	 спокойствие	 между
несогласными	 в	 религии,	 и	 никоим	 образом	 не	 позволю,	 чтобы	 от	 нашей
юрисдикции	или	от	авторитета	наших	судов	и	каких-либо	чинов	кто-либо
страдал	 и	 был	 притесняем	 из-за	 религии,	 да	 и	 сам	 лично	 не	 стану	 ни
притеснять,	ни	огорчать»[46].

Одновременно	король	отрекался	от	наследственной	власти,	обещал	не
решать	 никаких	 вопросов	 без	 согласия	 постоянной	 комиссии	 из
шестнадцати	 сенаторов,	 не	 объявлять	 войны	 и	 не	 заключать	 мира	 без
сената,	 не	 разбивать	 на	 части	 «посполитного	 рушения»,	 созывать	 сейм
каждые	два	 года	не	больше	чем	на	шесть	недель.	В	 случае	неисполнения



какого-либо	 из	 этих	 обязательств	 шляхта	 освобождалась	 от	 повиновения
королю.	Так	узаконивалось	вооруженное	восстание	шляхты	против	короля,
так	называемый	рокош.

Новый	 двадцатитрехлетний	 король	 выполнил	 надлежащие
формальности	 и	 загулял.	 Нет,	 я	 вполне	 серьезно.	 Ему	 и	 во	 Франции	 не
приходилось	 заниматься	 какими-либо	 государственными	 делами,	 он	 не
знал	ни	польского,	ни	даже	латинского	языка.	Новый	король	проводил	ночи
напролет	в	пьяных	пирушках	и	за	карточной	игрой	с	французами	из	своей
свиты.

Внезапно	 прибыл	 гонец	 из	 Парижа,	 сообщив	 королю	 о	 смерти	 его
брата	 Карла	 IX	 31	 мая	 1574	 г.	 и	 о	 требовании	 матери	 (Марии	 Медичи)
срочно	 возвращаться	 во	 Францию.	 Поляки	 своевременно	 узнали	 о
случившемся	и	предложили	Генриху	обратиться	к	 сейму	дать	 согласие	на
отъезд.	Что	такое	польский	сейм,	Генрих	уже	имел	кой-какое	представление
и	счел	за	лучшее	ночью	тайно	бежать	из	Кракова.

К	 бардаку	 в	 Речи	Посполитой	 все	 давно	 привыкли,	 но	 чтобы	 король
смылся	с	престола	—	такого	еще	не	бывало.	Радные	паны	чесали	жирные
затылки:	 объявлять	 ли	 бескоролевье	 или	 нет?	 Решили	 бескоролевье	 не
объявлять,	 но	 дать	 знать	 Генриху,	 что	 если	 он	 через	 девять	 месяцев	 не
вернется	в	Польшу,	то	сейм	приступит	к	избранию	нового	короля.	В	конце
концов	в	декабря	1575	г.	королем	был	избран	семиградский	князь	Стефан
Баторий.

По	смерти	Батория	в	1586	г.	опять	начался	«конкурс»	на	титул	короля
Речи	Посполитой.	Опять	рассматривалась	кандидатура	Федора	Ивановича,
теперь	 не	 царевича,	 а	 царя.	 Радные	 паны	 официально	 потребовали	 у
русских	послов	взятку	в	200	тысяч	рублей.	Послы	же	предложили	60	тысяч.
Наконец	 после	 долгой	 перепалки	 думный	 дворянин	 Елизар	 Ржевский
назвал	 последнюю	 цифру	 —	 100	 тысяч,	 и	 больше	 ни	 копейки.
Возмущенные	паны	отказались	от	кандидатуры	Федора.

Конкурентами	 царя	 Федора	 стали	 эрцгерцог	 Максимилиан
Австрийский	 и	 наследный	 принц	 Сигизмунд,	 сын	 шведского	 короля
Иоанна	III.	Оба	кандидата	поспешили	ввести	в	Польшу	по	«ограниченному
контингенту»	своих	войск.	Максимилиан	с	австрийцами	осадил	Краков,	но
штурм	 был	 отбит.	 Между	 тем	 с	 севера	 со	 шведским	 войском	 уже	 шел
Сигизмунд.	 Население	 столицы	 предпочло	 открыть	 ворота	 шведам.
Сигизмунд	мирно	занял	Краков	и	немедленно	там	короновался	(27	декабря
1587	 г.).	 Замечу,	 что,	 присягая,	 Сигизмунд	 III	 повторил	 все	 обязательства
предшествующих	королей	в	отношении	диссидентов.

Тем	 временем	 коронный	 гетман	 Ян	 Замойский	 со	 своими



сторонниками	 дал	 сражение	 Максимилиану	 при	 Бычике	 в	 Силезии.
Австрийцы	 были	 разбиты,	 а	 сам	 эрцгерцог	 взят	 в	 плен.	 В	 начале	 1590	 г.
поляки	освободили	Максимилиана	с	обязательством	не	претендовать	более
на	 польскую	 корону.	 За	 него	 поручился	 брат	 —	 император	 Священной
Римской	империи.

В	 отличие	 от	 прежних	 королей	Польши	Сигизмунд	 был	фанатичным
католиком.	На	его	убеждения	повлияла	и	мать	—	убежденная	католичка,	и
реформация	в	Швеции.

Взойдя	на	престол,	Сигизмунд	 III	 немедленно	приступил	 к	 гонениям
на	 диссидентов	 (то	 есть	 некатоликов).	 В	 1577	 г.	 знаменитый	 иезуит	Петр
Скарга	 издал	 книгу	 «О	 единстве	 церкви	 Божией	 и	 о	 греческом	 от	 сего
единства	 отступлении».	 Две	 первые	 части	 книги	 посвящались
догматическим	 и	 историческим	 исследованиям	 о	 разделении	 церкви,	 в
третьей	части	содержались	обличения	русского	духовенства	и	конкретные
рекомендации	 польским	 властям	 по	 борьбе	 с	 православием.	 Любопытно,
что	 в	 своей	 книге	 Скарга	 именует	 всех	 православных	 подданных	 Речи
Посполитой	просто	«русскими».

Скарга	предложил	ввести	унию,	для	которой	нужны	только	три	вещи:
во-первых,	 чтобы	 митрополит	 киевский	 принимал	 благословение	 не	 от
патриарха,	а	от	папы;	во-вторых,	чтобы	каждый	русский	во	всех	артикулах
веры	 был	 согласен	 с	 римской	 церковью;	 и,	 в-третьих,	 чтобы	 каждый
русский	 признавал	 верховную	 власть	 Рима.	 Что	 же	 касается	 церковных
обрядов,	 то	 они	 остаются	 прежними.	 Эту	 книгу	 Скарга	 перепечатал	 в
1590	г.	с	посвящением	королю	Сигизмунду	III.	Причем	и	Скарга,	и	другие
иезуиты	 указывали	 на	 унию	 как	 на	 «переходное	 состояние,	 необходимое
для	упорных	в	своей	вере	русских».

В	книге	Скарги	и	в	других	писаниях	иезуитов	средством	для	введения
унии	 предлагались	 решительные	 действия	 светских	 властей	 против
русских.

Сигизмунд	 III	 твердо	 поддержал	 идею	 унии.	Православные	 церкви	 в
Речи	 Посполитой	 были	 организационно	 ослаблены.	 Ряд	 православных
иерархов	поддался	на	посулы	короля	и	католической	церкви.

24	июня	1594	г.	в	Бресте	был	созван	православный	церковный	собор,
который	 должен	 был	 решить	 вопрос	 об	 унии	 с	 католической	 церковью.
Сторонникам	 унии	 правдами	 и	 неправдами	 удалось	 принять	 2	 декабря
1594	 г.	 акт	 унии.	 Уния	 расколола	 русское	 население	 Речи	Посполитой	 на
две	 неравные	 части.	 Большинство	 русских,	 включая	 и	 шляхтичей,	 и
магнатов,	отказалось	принять	унию.

29	мая	1596	г.	Сигизмунд	III	издал	манифест	для	своих	православных



подданных	 о	 совершившемся	 соединении	 церквей,	 причем	 всю
ответственность	 в	 этом	 деле	 брал	 на	 себя:	 «Господствуя	 счастливо	 в
государствах	наших	и	размышляя	о	их	благоустройстве,	мы,	между	прочим,
возымели	 желание,	 чтобы	 подданные	 наши	 греческой	 веры	 приведены
были	 в	 первоначальное	 и	 древнее	 единство	 со	 вселенскою	 римскою
церковию	под	послушание	одному	духовному	пастырю.	Епископы	[униаты,
ездившие	к	папе.	—	А.	Ш.]	не	привезли	из	Рима	ничего	нового	и	спасению
вашему	противного,	никаких	перемен	в	ваших	древних	церковных	обрядах:
все	 догматы	 и	 обряды	 вашей	 православной	 церкви	 сохранены
неприкосновенно,	 согласно	 с	 постановлениями	 святых	 апостольских
соборов	и	 с	древним	учением	святых	отцов	 греческих,	которых	имена	вы
славите	и	праздники	празднуете».

Повсеместно	 начались	 гонения	 на	 русских,	 сохранивших	 верность
православию.	 Православных	 священников	 изгоняли,	 а	 церкви	 передавали
униатам.

Православные	 шляхтичи	 во	 главе	 с	 князем	 К.	 К.	 Острожским	 и
протестанты	 во	 главе	 с	 виленским	 воеводой	 Криштофом	 Радзивиллом
решили	бороться	с	унией	старым	легальным	способом	—	через	сеймы.	Но
католическое	 большинство	 при	 сильной	 поддержке	 короля	 на	 сеймах
1596	г.	и	1597	г.	сорвало	все	попытки	диссидентов	отменить	унию.	В	итоге
к	 уже	 существующей	межконфессиональной	 розни	 добавился	 и	 конфликт
между	униатами	и	православными.	Да	и	вообще	Сигизмунд	был	человеком
из	 другого	 мира,	 чуждый	 не	 только	 своим	 русским	 подданным,	 но	 и
польским	панам.	Он	носил	бородку	клином,	как	его	современник,	жестокий
и	 подозрительный	 испанский	 король	 Филипп,	 с	 которого	 Сигизмунд	 во
многом	 брал	 пример.	 Вместо	 простого	 кафтана	 и	 высоких	 сапог,	 какие
носил	 Баторий	 и	 другие	 польские	 короли,	 Сигизмунд	 одевался	 в
утонченные	западные	одежды,	в	чулки	и	туфли.

Избрание	 на	 престол	 Сигизмунда	 III	 стало	 первым	 шагом	 к	 гибели
Речи	 Посполитой.	 Религиозные	 репрессии	 вызывали	 непрерывные
восстания	православных	 внутри	 страны,	 а	 территориальные	претензии	 ко
всем	без	исключения	соседям	—	длительные	войны.

Обратим	 внимание	 на	 герб	 Речи	 Посполитой	 в	 царствование
Сигизмунда	III.	По	краям	он	обрамлен	гербами	земель,	входивших	в	состав
Речи	Посполитой.	Среди	них	Великая	Польша,	Малая	Польша,	Литва.	Но
это	понятно.	Но	затем	идут	Швеция,	Россия,	причем	не	кусками,	а	целиком,
Померания,	Пруссия,	Молдавия,	Валахия	и	т.	д.



Герб	Речи	Посполитой	времен	Сигизмунда	III	Вазы.



Глава	5	
Паны	идут	на	Восток	

Четырнадцатилетний	геноцид	русского	народа,	учиненный	польскими
панами	 в	 1604–1618	 гг.,	 на	 400	 лет	 сделал	 лютыми	 врагами	 бывших
братьев-славян.	 Далее	 последовали	 новые	 взаимные	 обиды,	 но	 истоки
антогонизма	между	русскими	и	поляками	следует	искать	в	1604	г.

Любопытно,	 что	 польские	 историки	 XIX–XX	 веков	 скороговоркой
касаются	 событий	 Смутного	 времени	 начала	XVII	 века.	 Так,	 в	 конце	XX
века	 историк	 Владислав	 Грабеньский	 в	 своей	 740-страничной	 «Истории
польского	 народа»	 отводит	 нашествию	 поляков	 на	 Россию	 2	 (две!)
страницы.	 Ну	 а	 в	 современном	 издании	 «Истории	 Польши»	 Михаила
Тымовского	 и	 прочих	 польской	 агрессии	 1604–1618	 гг.	 уделено	 целых	 34
строчки	 (!),	 то	 есть	 три	 абзаца.	 А	 всего	 в	 этом	 официальном	 опусе	 514
страниц.	Ну	 о	 том,	 что	 книга	 Тымовского	—	 официальный	 труд,	 говорит
хотя	 бы	 то,	 что	 к	 русскому	изданию	2004	 г.	 предисловие	написал	Стефан
Меллер	 —	 профессор,	 доктор	 исторических	 наук,	 посол	 Республики
Польша	в	Российской	Федерации.

Редким	 исключением	 стал	 польский	 историк	 Казимир	 Валишевский,
родившийся	 в	 1849	 г.	 в	 Польше.	 Но	 всю	жизнь	 он	 провел	 во	Франции	 и
умер	в	Париже	в	1935	 г.	Сей	офранцузившийся	поляк	в	 течение	полувека
занимался	 русской	 историей	 и	 написал	 на	 французском	 языке	 десяток
монографий,	 посвященных	 русским	 царям	 от	 Ивана	 Грозного	 до
Александра	I.

Ну	 а	 все	 остальные	 польские	 историки	 и	 рядовые	 граждане	 имеют
весьма	туманное	представление	об	участии	своих	предков	в	Великой	смуте
XVII	столетия	и	попросту	не	желают	о	ней	слышать.

6	января	1598	г.	умер	царь	Федор	Иоаннович	—	последний	правитель
из	рода	Ивана	Калиты.	Государство	Российское	оказалось	без	легитимного
наследника.

На	Руси	в	X–XIV	веках	подобный	династический	кризис	решился	бы
просто.	 Престол	 перешел	 бы	 к	 наиболее	 знатному	 князю	 Рюриковичу	—
вассалу	 московского	 князя.	 Точно	 так	 же	 поступили	 бы	 во	 Франции,
Испании	и	в	других	странах	Западной	Европы.

Но	в	Московском	государстве	князья	Рюриковичи	и	Гедиминовичи	за
сто	с	лишним	лет	перестали	быть	вассалами	и	соратниками	великого	князя



московского,	а	стали	его	холопами.	Иван	III	убивал	в	темницах	без	суда	и
следствия	знаменитых	князей	Рюриковичей,	причем	не	только	прощенных
ранее	противников	в	войне	с	Дмитрием	Шемякой,	но	и	верных	союзников,
которым	 он	 был	 обязан	 не	 только	 престолом,	 но	 и	 жизнью.	 А	 его
достойный	сын	Василий	уже	мог	позволить	себе	публично	называть	князей
смердами	 и	 бить	 их	 плетью.	 Опять	 же	 так	 было	 принято	 на	 Востоке.
Попробовал	 бы	 Анри	 IV	 или	 даже	 Людовик	 XIV	 бить	 плетью	 или
дубинкой,	как	наш	«великий»	Петр,	герцогов	и	графов	на	балу.

Грозный	 устроил	 грандиозное	 избиение	 российской	 аристократии.
Причем	потомки	храбрых	князей	—	властителей	Руси,	как	бараны,	покорно
ждали,	пока	 за	ними	придут	палачи.	Лишь	у	одного	Андрея	Курбского[47]
хватило	ума	и	смелости	драпануть	за	бугор	от	кровавого	тирана.

Даже	находившиеся	в	фаворе	внуки	и	правнуки	удельных	князей	при
Василии	 III	 и	 Иване	 Грозном,	 подписывая	 грамоты,	 уничижительно
коверкали	свои	имена.	Дмитрий	подписывался	Дмитряшкой	или	Митькой,
Федор	—	Федькой,	Василий	—	Васьком	и	т.	д.

Естественно,	 что	 к	 1598	 г.	 народ	 считал	Митек	 и	 Васьков	 царскими
холопами,	хоть	и	высокопоставленными,	и	богатыми.

В	 итоге	 главными	 претендентами	 на	 престол	 стали	 двое	 абсолютно
нелегитимных	 и	 один	 абсолютно	 легитимный	 персонаж,	 причем	 в	 жилах
всех	троих	не	было	ни	одной	капли	крови	Рюриковичей[48].

Законным	 претендентом	 был	 татарин…	 нет,	 большинство	 читателей
угадало	 неправильно,	 не	 Годунов,	 а	 государь	 великий	 князь	 всея	 Руси
Симеон	Бекбулатович.	В	октябре	1575	г.	царь	Иван	устроил	очередной	фарс
—	 отрекся	 от	 престола,	 а	 на	 трон	 посадил	 крещеного	 татарина	 Симеона
Бекбулатовича,	 потомка	 касимовских	 ханов.	 Иван	 IV,	 юродствуя,	 затем
писал	 челобитные	 новому	 «правителю»:	 «Государю	 великому	 князю
Симеону	Бекбулатовичу	всея	Русии	Иванец	Васильев	с	своими	детишками
с	Ыванцом	да	с	Федорцом	челом	бьют:	что	еси	государь	милость	показал».
Оперетта	 продолжалась	 11	 месяцев,	 после	 чего	 Иван	 «учинил»	 Симеона
великим	 князем	 тверским.	 После	 этого	 Симеон	 не	 играл	 никакой	 роли	 в
жизни	Московского	государства,	хотя	и	имел	огромное	состояние.

Нелегитимными	кандидатами	были	Борис	Годунов	и	Федор	Романов.
В	 ходе	 шестинедельного	 междуцарствования	 законный	 наследник

Симеон	 был	 поддержан	 рядом	 влиятельных	 бояр.	 За	 Романовыми	 были
огромные	 капиталы	 и	 поддержка	 многочисленной	 родовитой	 родни	 по
женской	 линии.	 Ну	 а	 царского	 шурина	 Бориса	 Годунова	 активно
поддерживали	 его	 родная	 сестра	 Ирина	—	 вдова	 царя	 Федора,	 патриарх



Иов,	 подавляющее	 большинство	 служилых	 дворян,	 гражданская
администрация,	 а	 также	 все	 командиры	 стрелецких	 полков	 —	 «больше
батальоны»,	 как	 говаривал	 генерал	 Наполионе	 Буона	 Парте.	 Великий	 же
Мао	 высказался	 еще	 короче:	 «Винтовка	 рождает	 власть».	 Да	 и
подавляющее	 большинство	 жителей	 России	 не	 возражало	 против
безударного	перехода	власти	—	ведь	и	так	в	последние	годы	царствования
Федора	Иоанновича	страной	правил	его	шурин.

В	 ходе	 избирательной	 кампании	 1598	 г.	 никому	 не	 пришло	 в	 голову
вспоминать	 эпизод	 15	 мая	 1591	 г.,	 когда	 в	 припадке	 эпилепсии	 закололся
незаконный	 (от	 7-й	 жены)	 сын	 Ивана	 Грозного	 «царевич»	 Дмитрий.
Разъяренные	родственники	Марии	Нагой,	большая	часть	из	которых	была
пьяна,	перебили	городскую	администрацию.

Боярская	 дума	 назначила	 следственную	 комиссию	 во	 главе	 с	 врагом
Годуновых	 —	 князем	 Василием	 Шуйским,	 у	 которого	 имелся	 большой
опыт	руководства	судным	приказом.

Следствие	 однозначно	 установило	 факт	 невольного	 самоубийства
Дмитрия.	 При	 этом	 члены	 комиссии	 и	 духовенство	 неоднократно
осматривали	труп	«царевича»	и	участвовали	в	обряде	его	погребения.

Подробности	я	здесь	опускаю,	равно	как	и	события	Смуты,	в	которых
не	 участвовали	 поляки,	 а	 интересующихся	 читателей	 отправляю	 к	 своим
более	 ранним	 монографиям:	 «Путь	 к	 трону»,	 «Исторические	 портреты»,
«Дмитрий	 Пожарский	 против	 Михаила	 Романова»,	 «Тайны	 Великой
смуты»,	«Казачество	в	Великой	смуте.	От	Гришки	Отрепьева	до	Михаила
Романова»,	«Бояре	Романовы	в	Великой	смуте»	и	др.

Я	лишь	остановлюсь	на	тексте	присяги	1598	года	царю	Борису:	«Мне
над	государем	своим	царем	и	над	царицею	и	над	их	детьми,	в	еде,	питье	и
платье,	и	ни	в	чем	другом	лиха	никакого	не	учинить	и	не	испортить,	зелья
лихого	 и	 коренья	 не	 давать	 и	 не	 велеть	 никому	 давать,	 и	 мне	 такого
человека	не	слушать,	зелья	лихого	и	коренья	у	него	не	брать.	Людей	своих	с
ведовством,	 со	 всяким	 лихим	 зельем	 и	 кореньем	 не	 посылать,	 ведунов	 и
ведуней	не	 добывать	на	 государское	 лихо»	и	 т.	 д.,	 о	 происках	 колдунов	и
ведьм	и	как	с	ними	бороться	подданным.

Присягнувший	 должен	 был	 также	 клясться:	 «Мне,	 мимо	 государя
своего	царя	Бориса	Федоровича,	его	царицы,	их	детей	и	тех	детей,	которых
им	вперед	Бог	даст,	царя	Симеона	Бекбулатова	и	его	детей	и	никого	другого
на	Московское	государство	не	хотеть,	не	думать,	не	мыслить,	не	семьиться,
не	дружиться,	не	ссылаться	с	царем	Симеоном,	ни	грамотами,	на	словом	не
приказывать	на	всякое	лихо.	А	кто	мне	станет	об	этом	говорить	или	кто	с
кем	 станет	 о	 том	 думать,	 чтоб	 царя	 Симеона	 или	 другого	 кого	 на



Московское	 государство	 посадить,	 и	 я	 об	 этом	 узнаю,	 то	 мне	 такого
человека	схватить	и	привести	к	государю».

Над	 текстом	 присяги	 вдоволь	 поёрничали	 и,	 надо	 сказать,	 не	 без
оснований,	 наши	 историки	 от	 Соловьева	 до	 Скрынникова.	 Малодушие,
мелочность,	 подозрительность	 и	 суеверие	 Бориса	 буквально	 бросаются	 в
глаза	при	чтении	присяги.	Даже	шутовскому	царю	Симеону	сколько	места
отведено.	Но	вот	почему-то	ни	один	наш	историк,	писавший	о	присяге,	не
обратил	внимание	на	отсутствие	в	ней	имени	Федора	Никитича	или	других
братьев	Романовых.	Нет	и	намека	на	какого-либо	самозванца.	В	самом	деле,
шутовской	 царь	 Симеон	 оказывается	 претендентом	 на	 престол,	 а	 они	—
нет?	 Присяга	 является	 убедительным	 документом	 в	 пользу	 того,	 что	 в
1598	 г.	 не	 только	 не	 было	 никаких	 притязаний	 на	 престол	 со	 стороны
Романовых,	 но	 и	 Борис	 Годунов	 не	 рассматривал	 всерьез	 возможности
появления	 их.	 Не	 было	 соответственно	 и	 никаких	 слухов	 о	 самозванце.
Иначе	это	было	бы	отражено	в	присяге.

Несколько	 слов	 стоит	 сказать	 о	 взаимоотношениях	 России	 с	 Речью
Посполитой.	 6	 января	 1582	 г.,	 то	 есть	 еще	 при	 Иване	 Грозном,	 был
подписан	русско-польский	Запольский	мирный	договор.	Назван	договор	по
деревне	Запольский	Ям,	где	должен	был	произойти	съезд	послов.	На	самом
же	 деле	 договор	 был	 подписан	 в	 деревне	 Киверова	 Гора	 в	 пятнадцати
верстах	 от	 Запольского	 Яма.	 Подробный	 рассказ	 об	 этом	 договоре	 и
предшествующих	 событиях	 Ливонской	 войны	 выходит	 за	 рамки	 данного
повествования.	 Я	 лишь	 отмечу	 нюансы,	 касающиеся	 титула	 московского
царя.	Сей	спорный	вопрос	стороны	решили	весьма	оригинально.	В	русском
экземпляре	договора	за	царем	сохранялся	титул	«царя»,	то	есть	императора
(цесаря),	 в	 польском	 же	 он	 не	 упоминается.	 В	 русском	 экземпляре	 царь
именовался	 также	 «властитель	 Ливонский	 и	 Смоленский»,	 а	 в	 польском
«властителем	 Ливонским»	 именовался	 польский	 король,	 а	 титул
«Смоленский»	не	принадлежал	никому.

Срок	 действия	 договора	 первоначально	 считался	 10	 лет.	 10	 января
1591	г.	в	Москве	был	подписан	новый	договор	о	перемирии	(мире)	между
Россией	и	Польшей	на	12	лет,	считая	с	15	августа	1591	г.

11	 марта	 1601	 г.	 в	 Москве	 было	 подписано	 новое	 соглашение	 о
перемирии	 на	 20	 лет,	 считая	 с	 15	 августа	 1602	 г.	 С	 польской	 стороны
соглашение	 в	Москве	подписал	 канцлер	и	 великий	 гетман	 литовский	Лев
Иванович	 Сапега,	 с	 русской	 —	 боярин	 Михаил	 Глебович	 Салтыков.	 7
января	1602	г.	в	Вильне	король	Сигизмунд	III	ратифицировал	договор.	Царь
Борис	сделал	это	еще	раньше.

Таким	образом,	с	польским	королем	не	было	войны	с	1582	г.	(стычки	с



частными	 армиями	 пограничных	 феодалов	 не	 в	 счет)	 и	 аж	 до	 1622	 г.	 В
1604	г.	вроде	бы	ничего	не	предвещало	войны.

В	целом	царь	Борис	вел	разумную	внешнюю	и	внутреннюю	политику,
но	 его	 подвело	 здоровье.	 В	 1599–1600	 гг.	 он	 непрерывно	 болел.	 В	 конце
1599	г.	царь	не	смог	своевременно	выехать	на	богомолье	в	Троице-Сергиев
монастырь.	Его	сын	Федор	отправил	монахам	собственноручно	написанное
письмо,	 где	 говорилось,	 что	 отец	 его	 «недомогает».	 К	 осени	 1600	 г.
здоровье	 царя	 Бориса	 резко	 ухудшилось.	 Один	 из	 членов	 польского
посольства	писал,	что	властям	не	удалось	скрыть	от	народа	болезнь	царя,	и
в	 Москве	 по	 этому	 поводу	 поднялась	 большая	 тревога.	 Тогда	 Борис
распорядился	 отнести	 его	 на	 носилках	 из	 дворца	 в	 церковь,	 чтобы	 народ
увидел,	что	он	еще	жив.

Слухи	о	болезни	царя	и	возможной	его	близкой	смерти	искусственно
обострили	 династический	 кризис.	 Заговорщики	 бояре	 Романовы,	 готовя
почву	 для	 переворота,	 распространяли	 в	 России	 и	 за	 границей	 слухи	 о
болезненности	 и	 слабоумии	 наследника	 престола	 —	 царевича	 Федора.
Польские	 послы	 в	 Москве	 утверждали,	 что	 у	 царя	 очень	 много
недоброжелателей	 среди	 подданных,	 строгости	 против	 них	 растут,	 но	 это
не	спасает	положение.	«Не	приходится	сомневаться,	что	в	любой	день	там
должен	быть	мятеж»,	—	писали	польские	послы.	Братья	Романовы	 тайно
начали	 собирать	 из	 своих	 вотчин	 дворян	 и	 боевых	 холопов.	 Несколько
сотен	 ратников	 было	 сосредоточено	 на	 подворье	 Федора	 Никитича	 на
Варварке.

Заговор	 Никитичей	 не	 остался	 вне	 поля	 зрения	 агентов	 Годунова.
Больной	Борис	в	ночь	на	26	октября	1600	г.	наносит	превентивный	удар	по
Романовым.	Их	 усадьбу	 на	Варварке	 стрельцы	 взяли	штурмом.	 Романовы
были	отправлены	в	ссылку.

Увы,	 Федору	 Никитичу	 Романову	 и	 его	 жене	 Ксении	 Ивановне,
которые	были	насильственно	пострижены	под	именами	Филарет	и	Марфа,
урок	 не	 пошел	 впрок.	 Они	 вместе	 со	 старым	 знакомцем	 по	 Костромской
вотчине	архимандритом	Чудова	монастыря	Пафнутием	готовят	самозванца.
Имя	царевича	Дмитрия	принимает	инок	Григорий,	проживавший	в	Чудовом
монастыре	в	одной	келье	с	Пафнутием.	В	миру	Григорий	был	костромским
дворянином	 Юрием	 Отрепьевым.	 В	 ходе	 заговора	 Никитичей	 он
«заворовался»	и	укрылся	от	царского	правосудия,	приняв	постриг.

Итак,	 Марфа,	 Филарет	 и	 Пафнутий	 придумали	 самозванческую
интригу.	 Но	 как	 материализовать	 ее?	 Русский	 народ	 вопреки	 мнению
позднейших	романистов	и	историков	напрочь	забыл	об	угличской	драме.	И
явление	самозванца	в	любом	русском	городе	не	только	не	приведет	к	бунту,



но	 и	 будет	 мгновенно	 пресечено.	 И	 тут	 сработал	 естественный	 рефлекс
отечественного	заговорщика	всех	времен	—	«заграница	нам	поможет».

Правда,	в	большинстве	случаев	от	«заграницы»	проку	было	мало.	Не
помогла	 она	 ни	 Святополку	 Окаянному,	 ни	 Колчаку	 с	 Деникиным	 и
Врангелем,	 ни	 старгородскому	 «Союзу	 меча	 и	 орала»,	 да	 и	 нынешним
«демократам»	не	очень-то	помогает.

Не	стал	бы	исключением	и	чернец	Григорий,	если	бы	он	бежал	не	на
запад,	а	на	север	к	шведам	или	на	юг	к	турецкому	султану	или	персидскому
шаху.	 В	 любом	 случае	 он	 стал	 бы	 лишь	 мелкой	 разменной	 монетой	 в
политической	 игре	 правителей	 означенных	 стран.	 В	 худшем	 случае
Отрепьев	 был	 бы	 выдан	 Годунову	 и	 кончил	 жизнь	 в	 Москве	 на	 колу,	 в
лучшем	—	жил	бы	припеваючи	во	дворце	или	замке	под	крепким	караулом
и	 периодически	 вытаскивался	 бы	 на	 свет	 божий,	 дабы	 немного
пошантажировать	московитов.

Но	 Гришке	 сказочно	 повезло	 —	 он	 попал	 на	 большую	 воровскую
«малину»	(«яму»).	Называлась	эта	«малина»	Речью	Посполитой,	а	местные
авторитеты	(воры	в	законе)	—	ясновельможными	панами.

Ах,	как	можно	говорить	так	о	наших	западных	соседях!	—	воскликнет
«политкорректный»	читатель.

Увы,	 между	 обычаями	 и	 менталитетом	 аристократии	 и	 дворянства	 в
Речи	 Посполитой	 и	 России	 в	 XIV–XVI	 веках	 возникла	 пропасть.
Сложилась	любопытная	ситуация.	В	Москве	каждый	новый	великий	князь
все	больше	«закручивал	гайки»	в	отношении	своих	бояр	и	союзных	князей
Рюриковичей,	а	в	Польше	каждый	новый	король	давал	все	больше	свобод	и
привилеев	крупным	светским	и	духовным	феодалам.	С	конца	XIV	века	и	до
конца	 XV	 века	 большинство	 крупных	 городов	 Великого	 княжества
Литовского	получили	Магдебургское	право.

В	Польше	шляхта	избирала	короля.	Формально	это	решалось	на	сейме,
но	обычно	паны	собирали	конфедерации	—	союзы.	Каждый	союз	выдвигал
своего	 кандидата	 в	 короли.	 Магнаты	 приводили	 свои	 «частные	 армии».
Замечу,	что	 термин	«частная	 армия»	в	применении	к	Польше	выдуман	не
мною.	 Он	 употреблялся	 историками	 еще	 в	 XIX	 веке.	 Обычно	 после
нескольких	сражений	конфедератов	и	определялся	сильнейший	кандидат.

Если	король	будет	вести	 себя	неподобающим	с	 точки	 зрения	шляхты
образом,	 то	 ясновельможные	 паны	 имели	 законное	 право	 объявить	 ему
войну.	 Для	 этого	 в	 середине	 XVI	 века	 появился	 специальный	 термин	—
«рокош»,	а	противники	короля	именовались	«панами	рокошанами».

Польский	 король	 мог	 заключить	 «вечный	 мир»	 с	 соседним
государством.	 Но	 это	 было	 личное	 дело	 короля,	 а	 ясновельможные	 паны



могли	сами	начинать	войну	с	иноземным	монархом	—	при	чем	тут	король!
Жизнь	в	Речи	Посполитой	хорошо	иллюстрирует	 судьба	 знаменитого

русского	беглеца	—	князя	Андрея	Курбского.	В	мае	1564	г.	русский	воевода
бросил	вверенное	ему	войско	и	бежал	в	Литву.	Король	Сигизмунд-Август
щедро	одарил	Курбского	землями:	в	Литве	он	получил	староство	Кревское
(позднее	 в	 составе	 Виленской	 губернии),	 на	 Волыни	 —	 город	 Ковель,
местечки	Вижну	и	Миляновичи	с	десятками	сел.	Сперва	все	эти	поместья
были	 пожалованы	 Курбскому	 в	 пожизненное	 владение,	 но	 впоследствии
«за	добрую,	цнотливую	[доблестную],	верную,	мужнюю	службу»	они	были
утверждены	 за	 Курбским	 на	 правах	 наследственной	 собственности.	 В
Польше	и	Литве	Андрея	Курбского	 величали	князем	Ковельским.	Сам	же
Андрей	Михайлович	называл	себя	князем	Ярославским.

Говоря	о	жизни	Курбского	в	Литве,	 я	не	буду	останавливаться	на	 его
знаменитой	переписке	с	Иваном	Грозным,	поскольку	она	выходит	за	рамки
нашего	повествования,	а	желающих	отошлю	к	моей	книге	«Дипломатия	и
войны	 русских	 князей.	 От	 Рюрика	 до	 Ивана	 Грозного».	 Здесь	 же	 стоит
показать	среду,	куда	попал	наш	«диссидент».

Князь	Курбский	как	владелец	Ковеля	был	буквально	принужден	вести
непрерывную	малую	войну	с	соседями-шляхтичами,	как	католиками,	так	и
православными.	 Увы,	 я	 не	 преувеличиваю.	 Историки	 обнаружили	 в
польских	 архивах	 документы	 о	 десятках	 «междусобойчиков»	 с	 участием
Андрея	Ярославского.	Май	1566	г.	—	вооруженные	столкновения	с	частной
армией	Александра	Федоровича	Чарторыйского.	В	августе	того	же	года	—
конфликт	 с	 владельцами	 местечек	 Донневичи	 и	 Михилевичи.	 Ноябрь
1567	г.	—	вооруженные	стычки	с	частной	армией	семейства	сендомирского
Каштеляна	Станислава	Матеевского.	В	конце	1569	г.	—	боестолкновения	с
частной	 армией	 Матея	 Рудомина,	 много	 убитых	 и	 раненых.	 В	 августе
1570	 г.	 началась	 «малая	 война»	 (по	 выражению	 историка	 И.	 Ауэрбаха)	 с
князем	 Андреем	 Вишневецким	 за	 передел	 границ	 имений.	 Вооруженные
пограничные	 столкновения	 между	 дружинниками	 Курбского	 и	 частной
армией	Вишневецкого	происходили	в	феврале	1572	г.,	в	августе	1575	г.

Тут	 стоит	 заметить,	 что	 в	 те	 годы	 клан	 Вишневецких	 хотя	 и	 слыл
оплотом	 православия,	 но	 действовал	 не	 хуже	 разбойников	 с	 большой
дороги.	Что	им	какой-то	князь	Курбский.	Вот,	к	примеру,	в	конце	XVI	века
семейство	 Вишневецких	 захватило	 довольно	 большие	 территории	 вдоль
обоих	берегов	реки	Сули	в	Заднепровье.	В	1590	г.	польский	сейм	признал
законными	 приобретения	 Вишневецких,	 но	 московское	 правительство
часть	 земель	 считало	 своими.	Между	 Польшей	 и	 Россией	 был	 «вечный»
мир,	 но	 Вишневецкий	 плевал	 равно	 как	 на	 Краков,	 так	 и	 на	 Москву,



продолжая	 захват	 спорных	 земель.	Самые	 крупные	 инциденты	 случились
на	 Северщине,	 из-за	 городков	 Прилуки	 и	 Сиетино.	 Московское
правительство	утверждало,	что	эти	городки	издавна	«тянули»	к	Чернигову
и	что	«Вишневецкие	воровством	своим	в	нашем	господарстве	в	Северской
земли	 Прилуцкое	 и	 Сиетино	 городище	 освоивают».	 В	 конце	 концов	 в
1603	г.	Борис	Годунов	велел	сжечь	спорные	городки.	Люди	Вишневецкого
оказали	сопротивление.	С	обеих	сторон	были	убитые	и	раненые.

Чернец	Григорий	в	1601	г.	объявился	во	владениях	князя	Константина
Острожского,	 и	 не	 случайно.	 Видимо,	 поначалу	 он	 надеялся	 на	 помощь
православных	 магнатов	 Речи	 Посполитой	 и	 их	 частных	 армий.	 «Князь
Острожский	 —	 могущественный	 покровитель.	 Его	 ежегодный	 доход
определяют	 в	 1	 200	 000	 флоринов.	 Он	 держит	 у	 себя	 до	 2000	 человек
челяди	и	шляхтичей;	этим	двором	управляет	маршалок,	который	получает
70	 000	 флоринов	 жалованья.	 Хозяин	 —	 большой	 хлебосол,	 кормит	 до
отвала:	 говорят,	 один	 из	 слуг	 князя,	 некий	 Богдан,	 съел	 за	 завтраком
жареного	молочного	поросенка,	 гуся,	двух	каплунов,	кусок	говядины,	три
больших	 хлеба,	 громадный	 сыр	 и,	 кроме	 того,	 запивал	 все	 это	 восемью
литрами	меду!	И	после	он	с	нетерпением	ждал	обеденного	часа.

Этот	 двор	 служил	 пристанищем	 для	 всех	 противников	 Рима:
православных,	 реформаторов,	 кальвинистов,	 тринитариев,	 ариан.	 Всякий,
кто	ненавидел	„латинскую	ересь“,	находил	здесь	радушный	прием»[49].

Поначалу	 инок	 был	 благожелательно	 встречен	 при	 дворе	 князя,	 но
позже	 его	 попросили	 удалиться.	 Разумеется,	 дело	 не	 в	 щепетильности
князя	 Константина.	 Попросту	 авантюра	 с	 Гришкой	 не	 вписывалась	 в	 его
политические	и	меркантильные	проекты.

Обратим	 внимание	 на	 забавность	 ситуации.	 Представим	 себе,	 что
претендент	 на	 престол	 соседней	 державы	 кочует	 из	 одного	 русского
поместья	в	другое.	А	помещики,	пусть	даже	бояре	или	графы,	принимают
его	и	оказывают	военную	и	дипломатическую	помощь	без	ведома	царя.	В
России	 это	 был	 бы	 нонсенс	 во	 все	 времена.	 Так,	 при	 Иване	 Грозном	 и
Петре	 Великом	 помещика,	 пригревшего	 самозванца,	 без	 царского	 ведома
отправили	бы	на	плаху,	а	при	последующих	царях	вплоть	до	Николая	II	—	в
Сибирь.

Далее	 Отрепьев	 отправляется	 искать	 помощи	 у	 ариан	 в	 Гоще,	 но
быстро	обнаружил	их	военную	и	политическую	слабость.

Тогда	 Гришка	 отправляется	 в	 город	 Брачин	 к	 православному
владетельному	 князю	 Адаму	 Вишневецкому.	 Вновь	 даю	 слово
Валишевскому:	 «Князь	 Адам,	 этот	 крупный	 магнат,	 —	 племянник
знаменитого	 Дмитрия	 Вишневецкого,	 злосчастного	 кандидата	 на



молдавский	 престол,	 —	 полурусский,	 полуполяк,	 питомец	 великих
иезуитов,	 однако	 ревнитель	 православия	 —	 принадлежал	 к	 знаменитому
роду	 кондотьеров,	 который	 утвердился	 по	 обоим	 берегам	 Днепра	 на
окраинах	двух	 государств	и	 стремился	 за	 счет	обеих	стран	выкроить	себе
независимое	княжество»[50].

Как	 уже	 говорилось,	 польские	 магнаты	 являлись	 неограниченными
правителями	на	своих	территориях	и	содержали	большие	частные	армии.

Узнав	 от	 Адама	 Вишневецкого	 о	 появлении	 самозванца,	 канцлер
Замойский	посоветовал	Вишневецкому	известить	обо	всем	короля,	а	затем
отправить	и	самого	москвитянина	либо	к	королю,	либо	к	нему	гетмана.

1	 ноября	 1603	 г.	 польский	 король	 Сигизмунд	 III	 пригласил	 папского
нунция	 Рангони	 и	 уведомил	 его	 о	 появлении	 в	 имении	 Адама
Вишневецкого	 москвитянина,	 который	 называет	 себя	 царевичем
Димитрием	 и	 намеревается	 вернуть	 себе	 престол	 с	 помощью	 казаков	 и
татар.	 Король	 приказал	 Вишневецкому	 привезти	 Отрепьева	 в	 Краков	 и
представить	подробное	донесение	о	его	личности.

Адам	 Вишневецкий	 исполнил	 приказ	 царя	 относительно	 доклада	 и
переслал	в	Краков	подробную	запись	рассказов	Отрепьева.	Но	переписка	с
Замойским	 убедила	 его	 в	 том,	 что	 король	 не	 склонен	 поддерживать
самозванческую	 интригу,	 и	 поэтому	 Вишневецкий	 не	 спешил	 передавать
самозванца	королю.

Дело	 в	 том,	 что	 и	 король	 Сигизмунд	 III,	 и	 канцлер	 Замойский
оказались	в	крайне	сложном	положении.	С	одной	стороны,	им	не	хотелось
нарушать	мир	и	 затевать	большую	войну	с	Москвой.	 (Не	надо	забывать	о
шведской	 угрозе	 с	 севера	 и	 личных	 счетах	 Сигизмунда	 со	 шведским
королем.)	 С	 другой	 стороны,	 король	 и	 канцлер	 были	 не	 прочь	 устроить
смуту	в	России	и	серьезно	ослабить	ее.	С	третьей	стороны,	король	боялся,
что	 в	 случае	 успеха	 похода	 самозванца	 за	 счет	 ограбления	 России	 и
присоединения	 русских	 земель	 укрепится	 позиция	 магнатов	 и
соответственно	ослабнет	королевская	власть.	Наконец,	была	вероятность	и
провала	вторжения	на	Русь,	после	чего	буйные	паны,	запорожские	казаки	и
всякий	сброд	могут	начать	рокош	в	самой	Польше	или	в	Малороссии.

Адам	 Вишневецкий	 предпочел	 бы	 действовать	 с	 согласия	 короля	 и
канцлера,	 но	 был	 готов	 затеять	 войну	 и	 без	 них.	 Адам	 публично	 в
присутствии	послов	крымского	хана	заявил,	что	он	в	отличие	от	короля	не
связан	присягой	о	мире	с	царем	Борисом	и	может	действовать,	не	считаясь
с	 мирным	 договором	 с	 Россией.	 В	 январе	 1604	 г.	 Вишневецкий	 начал
собирать	войска	в	своей	вотчине	в	Лубнах	на	реке	Суле.

Но	 вскоре	 между	Лжедмитрием	 и	Вишневецким	 возникли	 серьезные



разногласия.	Вишневецкий	не	собирался	идти	на	Москву,	да	и	сил	для	этого
у	 него	 было	 мало.	 Он	 собирался	 вести	 «частную»	 войну	 с	 московскими
воеводами	 на	 малороссийских	 землях.	 Целью	 «частной»	 войны
Вишневецкого	был	захват	нескольких	городков,	контролируемых	Москвой,
а	затем	—	заключение	выгодного	мира	с	царем	Борисом.	Не	исключено,	что
на	 мирных	 переговорах	 голова	 Отрепьева	 стала	 бы	 разменной	 монетой.
Самозванца,	естественно,	такие	планы	князя	Адама	не	устраивали,	к	тому
же	у	него	к	началу	1604	г.	появились	и	другие	покровители.

Дело	 в	 том,	 что	 Константин	 Вишневецкий	 (двоюродный	 брат	 Адама
Вишневецкого)	 познакомил	 Лжедмитрия	 со	 своим	 тестем	 сандомирским
воеводой	Юрием	Мнишком.	Проходимец	и	авантюрист	Мнишек	буквально
ухватился	за	самозванца.	В	дело	пошла	и	дочь	Мнишка	Марина.	О	пылкой
взаимной	 страсти	 Лжедмитрия	 и	 Марины	 писали	 все,	 кому	 не	 лень,	 от
Шиллера	 до	Пушкина.	 Я	же	 нахожусь	 в	 затруднении	 и	 не	 могу	 отделить
страсть	 от	 расчета	 в	 отношениях	 этой	 «сладкой	 парочки».	 Безусловно,
кокетливая	 шляхтянка	 не	 могла	 не	 произвести	 сильного	 впечатления	 на
беглого	 монаха,	 который	 раньше	 видел	 боярышень	 только	 в	 возках	 на
улицах.	Не	будем	забывать,	что	не	только	боярыни,	но	и	даже	московские
царицы	 никогда	 не	 бывали	 на	 торжественных	 церемониях	 и	 на	 пирах
вместе	 с	мужчинами.	Вспомним,	 как	через	 сто	лет	молодой	Петр	увлекся
первой	встреченной	в	немецкой	слободе	иностранкой	Анной	Монс.

Реальная	 Марина	 Мнишек	 имело	 мало	 общего	 с	 героиней
пушкинского	 «Бориса	 Годунова».	 Начну	 с	 того,	 что	 она	 была	 вопреки
Пушкину	 не	 «польской	 девой»,	 а	 чешкой	 по	 отцовской	 линии.	 Ее	 дед
Николай	Мнишек	 переехал	 в	 Польшу	 из	Моравии	 около	 1525	 г.	 Родовое
имя	Мнишков	нашло	сомнительную	славу	в	хрониках	Священной	Римской
империи,	но	носитель	его	принес	с	собой	большое	состояние,	нажитое	им
на	службе	у	короля	Фердинанда.

Николай	Мнишек	выгодно	женился	на	Барбаре	Каменецкой	—	дочери
санокского	 каштеляна,	 и	 тем	 самым	 породнился	 с	 одной	 из
аристократических	 фамилий	 Польши.	 Это	 открыло	 ему	 доступ	 к	 самым
высшим	 должностям	 в	 государстве.	 Вскоре	 он	 получил	 звание	 великого
коронного	подкормия.	Умер	Николай	в	1553	 г.,	 оставив	 троих	 сыновей	—
Яна,	Юрия	(Ежи)	и	Николая.

Для	обучения	сыновей	Николай	Мнишек	нанял	в	качестве	домашнего
учителя	 доктора	 философии	 Симона	 Вендзицкого.	 Чтобы	 польстить
сравнительно	 безродному	 хозяину,	 Симон	 составил	 родословное	 древо
семьи	Мнишков,	возведя	их	к	Карлу	Великому	и	императору	Оттону.	Позже
Ян	и	Юрий	получили	университетское	образование.



Юрию	 удалось	 войти	 в	 круг	 друзей	 Казимира	 —	 сына	 короля
Сигизмунда	 Старого.	 Первая	 жена	 принца	 Сигизмунда	 Елизавета
Австрийская	 умерла	 в	 1545	 г.	 Но	 молодой	 королевич	 не	 долго	 горевал	 и
через	 несколько	 недель	 влюбился	 в	 двадцатидвухлетнюю	 Барбару
Радзивилл.

Николай	 Черный	 Радзивилл,	 двоюродный	 брат	 Барбары,	 и	 Николай
Рыжий	Радзивилл,	родной	ее	брат,	решительно	потребовали	от	королевича
порвать	 с	 их	 сестрой.	 Сигизмунд	 вынужден	 был	 дать	 слово.	 (Хорошая
иллюстрация	 могущества	 польской	 знати!)	 Однако	 страсть	 заставила
королевича	 нарушить	 обещание.	 Во	 время	 очередного	 тайного	 свидания
братья	 Барбары	 застали	 любовников	 в	 весьма	 интересном	 положении.
Теперь	 Сигизмунду	 не	 оставалось	 иного,	 как	 заявить	 о	 своей	 любви	 и
желании	 жениться.	 Королевич	 согласился	 жениться,	 потому	 что	 очень
любил	Барбару,	но	только	попросил,	чтобы	свадьба	оставалась	в	тайне	до
того	 времени,	 пока	 он	 не	 займет	 польский	 трон,	 иначе	 он	 не	 сможет
защитить	не	только	Барбару,	но	и	себя.

В	1547	г.	произошло	тайное	венчание	Сигизмунда	и	Барбары.	А	между
тем	мать	Сигизмунда	королева	Бона	продолжала	ему	искать	невесту	среди
знатных	 королевских	 дворов	 Европы.	 Лишь	 после	 смерти	 мужа	 Бона
узнала	 о	 женитьбе	 сына.	 Итальянка	 в	 ярости	 требует	 от	 Сигизмунда
расторгнуть	 брак.	 Получив	 отказ,	 королева-мать	 обращается	 к	 сейму	 с
требованием	 не	 признавать	 Барбару	 королевой.	 На	 сейме	 Сигизмунд
решительно	 объявляет,	 что	 скорее	 откажется	 от	 престола,	 чем	 от	жены,	 с
которой	его	соединил	Бог,	и	вельможи	уступают,	а	мелкая	шляхта	встает	на
сторону	 короля.	 И	 в	 декабре	 1550	 г.	 Барбара	 становится	 польской
королевой.

Старая	же	королева	 в	 знак	протеста	 со	 всем	 своим	двором	уезжает	 в
Италию.	 Но	 ее	 придворный	 аптекарь	 итальянец	 Монти	 остался.	 Он
подмешал	 яд	 молодой	 королеве,	 и	 в	 мае	 1551	 г.	 цветущая	 красавица
умирает.

Отчаяние	 и	 горе	 короля	 были	 безмерными.	 По	 завещанию	 умершей
гроб	 с	 ее	 телом	 повезли	 в	 Вильно.	 Неутешный	 король	 всю	 дорогу	 от
Кракова	 шел	 за	 гробом	 пешком.	 Похоронили	 Барбару	 в	 Кафедральном
соборе	на	площади	Гедимина.	Саркофаг	с	ее	останками	находится	там	и	в
наши	дни.

Король	 после	 смерти	 любимой	 так	 тосковал,	 что	 решил	 с	 помощью
алхимиков	—	панов	Твардовского	и	Юрия	Мнишка	—	вызвать	ее	душу.	В
полутемном	 зале	 было	 все	 подготовлено,	 чтобы	 с	 помощью	 зеркал,	 на
одном	 из	 которых	 была	 выгравирована	 Барбара	 во	 весь	 рост	 в	 белой



одежде,	 любимой	 королем,	 разыграть	 сцену	 встречи	 короля	 и	 души
Барбары.	 Короля	 посадили	 в	 кресло	 и	 хотели	 привязать	 руки	 к
подлокотникам,	 чтобы	 он	 нечаянно	 не	 прикоснулся	 к	 привидению.
Сигизмунд	 дал	 слово,	 что	 будет	 сидеть	 спокойно	 и	 только	 на	 расстоянии
спросит	 у	 любимой,	 как	 ему	 жить	 дальше.	 Но,	 когда	 появилось
привидение,	он	от	волнения	забыл	свою	клятву,	вскочил	с	кресла,	кинулся	к
привидению	 со	 словами	 «Басенька	 моя!»	—	 и	 хотел	 ее	 обнять.	 Раздался
взрыв,	 пошел	 трупный	 запах	 —	 теперь	 душа	 Барбары	 не	 могла	 найти
дорогу	в	могилу,	вечно	ей	скитаться	по	земле.	Поляки	до	сих	пор	верят,	что
она	поселилась	в	Несвижском	замке.

Шушукаясь	 по	 углам	 об	 этой	 истории,	 набожные	 паны	 крестились.
Ходили	 слухи,	 что	 Юрий	 Мнишек	 и	 Твардовский	 знаются	 с	 нечистой
силой.	В	частности,	говорили,	что	пан	Твардовский	продал	душу	дьяволу	с
условием,	что	тот	заберет	ее,	если	Твардовский	умрет	в	Риме.	Естественно,
посещать	 вечный	 город	 алхимик	не	 собирался	до	 скончания	 века.	Однако
смерть	настигла	пана	Твардовского	в	корчме,	которая	называлась	«Рим».

В	 1553	 г.	 Сигизмунд	 II	 женился	 на	 двадцатилетней	 Екатерине
Австрийской.	 Но	 молодая	 жена	 не	 интересовала	 короля.	 Сигизмунд
предался	 разврату	 и	мистицизму,	 и	 тут	Юрий	 с	Яном	Мнишки	 с	 блеском
проявили	 свои	 таланты.	 Проворные	 маклеры	 и	 искусные	 сводники,	 они
доставляли	 своему	 безутешному	 государю	 колдунов,	 вызывателей	 духов,
красных	девиц	и	разные	зелья	и	«средства	для	возбуждения	похоти».

В	 монастыре	 бернардинок	 воспитывалась	 юная	 красавица	 по	 имени
Варвара.	 Она	 была	 удивительно	 похожа	 на	 покойную	 королеву.	 Юрий
Мнишек	 пробрался	 туда,	 переодевшись	 в	 женское	 платье,	 и	 Варвара
согласилась	реальным	образом	напомнить	королю	о	прелестях	столь	горячо
оплакиваемой	 супруги.	 Варвара	 была	 дочерью	 простого	 мещанина	 Гижи.
Ее	 поселили	 во	 дворце,	 и	 два	 раза	 в	 день	 Юрий	 Мнишек	 отводил	 ее	 к
королю.

Это	 «ремесло»	 возвело	 его	 в	 должность	 коронного	 кравчего	 и
управляющего	 королевским	 дворцом.	 В	 его	 обязанности	 входило	 также
наблюдение	и	за	другими	любовницами	короля,	жившими	во	дворце.	В	то
же	 время,	 действуя	 заодно	 с	 братом	 Яном,	 Юрий	 Мнишек	 приобрел
большое	влияние	на	большинство	государственных	дел	и	прибрал	к	своим
рукам	распоряжение	королевской	казной.

Но	 больше	 всего	 братья	 Мнишки	 обогатились	 в	 день	 смерти
Сигизмунда	 II.	 Король,	 изнуренный	 всякими	 излишествами	 и	 уже
смертельно	 больной,	 отправился	 с	 несколькими	 приближенными	 в
Книшинский	 замок	 в	 Литву.	 Разумеется,	 братья	 Мнишки	 и	 красавица



Варвара	сопровождали	короля	в	этом	путешествии.	В	ночь	после	кончины
Сигизмунда	они	отправили	из	замка	несколько	плотно	набитых	сундуков.	В
результате	 этого	 в	 замке	 не	 нашлось	 даже	 одежды,	 чтобы	 достойно
облачить	державного	покойника.

Этот	 скандал	 наделал	 такого	 шуму,	 что	 на	 ближайшем	 сейме	 были
возбуждены	 публичные	 прения	 по	 этому	 вопросу.	 По-видимому,
обвиняемым	не	удалось	оправдаться,	однако	при	помощи	могущественных
покровителей	они	избежали	судебного	преследования,	которого	требовали
на	 сейме,	 и	 обязательств	 вернуть	 украденное.	 Краковский	 воевода	 Ян
Фирлей,	 великий	 коронный	 маршал	 и	 зять	 братьев	 Мнишков,	 успешно
замял	 это	 дело.	Мнишки	 остались	 по-прежнему	 богаты,	 важны	 и	 так	 же
презираемы.

Об	 отношении	 к	 Мнишкам	 шляхты	 свидетельствуют	 слова	 Камалии
Радзивилл,	обращенные	к	 ее	внуку:	«Дети	приличных	людей	не	играют	с
детьми	воров	и	проституток».

Король	Стефан	Баторий	терпеть	не	мог	Юрия	Мнишка,	и	тот	должен
был	 удовлетвориться	 незначительной	 должностью	 радомского	 кастеляна.
Сигизмунд	III	снял	опалу	с	Мнишка.

В	 1603	 г.	Юрию	 было	 около	 пятидесяти	 лет.	 На	 тучном	 туловище	 и
короткой	 толстой	 шее	 склонного	 к	 апоплексии	 человека	 сидела
продолговатая	 голова	 с	 выпячивающимся	 подбородком	 и	 с	 лукавым
взглядом	 голубых	 глаз.	 Юрий	 обладал	 превосходными	 качествами
царедворца.	Его	почтительные	манеры	и	красноречие	снова	сослужили	ему
хорошую	службу.	Еще	больше	Мнишек	набил	себе	цену,	выставляя	напоказ
глубокую	 набожность.	 Получив	 Самборскую	 королевскую	 экономию,
Сандомирское	 воеводство	 и	 Львовское	 староство,	 он	 построил	 два
монастыря	—	доминиканский	в	Самборе	и	бернардинский	во	Львове,	и	в	то
же	время	пожертвовал	десять	тысяч	флоринов	для	строительства	во	Львове
иезуитского	 коллегиума.	 Он	 умело	 делил	 свои	 дары	 между	 этими	 тремя
влиятельными	 орденами	 и	 не	 упускал	 из-за	 этого	 возможности	 укрепить
свое	 положение	 брачными	 союзами	 преимущественно	 с	 протестантскими
семьями.	 Католический	 мир	 избегал	 их	 как	 зачумленных,	 поэтому	 они
были	 доступнее	 и	 представляли	 весьма	 выгодные	 партии.	Муж	 одной	 из
сестер	 воеводы	 —	 Фирлей	 —	 был	 кальвинист.	 Другая	 сестра	 Мнишка
вышла	 замуж	 за	 арианина	 Стадницкого.	 Сам	Юрий	Мнишек	 женился	 на
Ядвиге	Тарло,	отец	и	братья	которой	были	также	ариане.

Юрий	 Мнишек	 буквально	 выжимал	 все	 соки	 из	 Самборского
воеводства,	но	постоянно	нуждался	в	деньгах	и	не	вылезал	из	долгов.	Так,	в
1603	г.	Юрий	был	вынужден	продать	часть	владений	и	вернуть	часть	долгов



на	сумму	28	тысяч	злотых.
Чтобы	 выйти	 из	 затруднительного	 положения,	 Мнишек	 нашел	 одно

лишь	 средство	—	 выгодно	 выдать	 замуж	 своих	 дочерей.	 Он	 не	 давал	 за
ними	 приданого,	 но	 тем	 не	 менее	 находил	 им	 богатых	 и	 покладистых
мужей.	Его	 старшая	 дочь	Урсула	 вышла	 замуж	 за	 старосту	Кременецкого
Константина	 Константиновича	 Вишневецкого,	 вполне	 способного
поддержать	своего	бедствующего	тестя.

Вишневецкие	 считали	 себя	 потомками	 великого	 князя	 литовского
Гедимина,	 но	 фактически	 были	 православными	 русскими	 князьями,	 в
жилах	которых	на	90	%	текла	русская	кровь.	Однако	в	1595	г.	Константин
Константинович	 перешел	 в	 католичество	 и	 стал	 считать	 себя	 поляком.
Замечу,	что	и	все	остальные	члены	рода	Вишневецких	до	1640	г.	приняли
католичество.

В	1603	г.	младшей	дочери	Юрия	Мнишка	Марине	исполнилось	18	лет.
О	 ее	 жизни	 до	 встречи	 с	 самозванцем	 нам	 ничего	 не	 известно,	 за
исключением	 того,	 что	 она	 приняла	 первое	 причастие	 в	 Самборском
монастыре	бернардинцев.

Вопреки	 легендам	 Марина	 не	 была	 красавицей.	 Польский	 историк
Казимир	Валишевский	писал:	«Марина	была	похожа	на	воеводу	[отца]:	тот
же	 высокий	 лоб,	 ястребиный	 нос	 и	 острый	 подбородок;	 но	 тонкий	 рот	 и
плотно	 сжатые	 губы,	 которые	 были	 как	 будто	 созданы	 не	 для	 приманки
поцелуев,	 неприятно	 дополняли	 сходные	 черты.	 И	 только	 довольно
красивые,	продолговатые,	словно	миндалины,	глаза	и	грациозно	выгнутые
брови	несколько	смягчали	это	сухое,	черствое	лицо»[51].	Вдобавок	Марина
была	тщедушна,	ее	рост	составлял	где-то	153–155	см.

Внешность	плюс	долги,	 а	 главное,	 репутация	отца	не	позволяют	нам
думать,	что	Марина	«у	ног	своих	видала

Я	рыцарей	и	графов	благородных;
Но	их	мольбы	я	хладно	отвергала».
(А.	С.	Пушкин	«Борис	Годунов»)
Мнишек	был	 готов	 сплавить	дочь	кому	угодно.	Нетрудно	догадаться,

что	 самозванца	 с	 энтузиазмом	 встретили	 как	 Юрий,	 так	 и	 Марина.	 Я
затрудняюсь	ответить,	кому	больше	был	выгоден	союз	—	Лжедмитрию	или
Мнишкам.

Лакмусовой	бумажкой	в	романе	самозванца	с	Мариной	могут	быть	все
брачные	договоры,	заключенные	Мнишками	с	самозванцем.	Одуревшие	от
жадности	Юрий	 и	 Марина	 требовали	 много,	 а	 Григорий	 покорно	 на	 все
соглашался.	При	 этом	он	прекрасно	 знал,	 что	 выполнение	хоть	половины
условий	Мнишков	стоило	бы	головы	не	только	ему,	но	и	самому	законному



московскому	царю,	тому	же	Федору	Иоанновичу	или	даже	Ивану	Грозному.
В	ноябре	1603	г.	король	Сигизмунд	изъявил	желание	видеть	Димитрия

в	Кракове.	В	это	время	в	польских	верхах	шла	борьба	двух	партий.	Против
поддержки	самозванца	решительно	выступали	наиболее	умные	политики	и
военачальники.	 Среди	 них	 были	Ян	 Замойский,	 Константин	Острожский,
Карл	Ходкевич,	браславский	воевода	Збаражский	и	другие.	Хотя,	согласно
конституции,	король	должен	был	принять	мнение	Замойского	и	Ходкевича,
у	 него	 были	 и	 другие,	 менее	 официальные,	 но	 более	 желанные	 для	 него
советчики.	Они	принадлежали	к	второстепенным	личностям	в	стране.	Это
были	 царедворцы,	 шедшие	 по	 следам	 братьев	 Мнишков,	 такие
прижившиеся	 в	 Польше	 выходцы,	 как	 Андрей	 Бобола,	 Бернард
Мациевский	 и	 Сигизмунд	 Мышковский,	 или	 наемные	 иностранцы,	 как
немец	Врадер	и	итальянец	де	ля	Кола,	и,	наконец,	главная	придворная	дама
королевства	 Урсула	 Гингер.	 Этот	 маленький	 мирок,	 легко	 доступный
всяким	 интригам,	 находился	 вместе	 с	 самим	 королем	 под	 сильным
влиянием	 иезуитов	 и,	 в	 частности,	 под	 влиянием	 духовника	 короля	 отца
Барча.	 А	 между	 тем	 отцов-иезуитов	 уже	 насторожили	 известия,
приходившие	из	Самбора.

Настоящий	 или	 самозваный,	 но	 обращенный	 в	 католичество	 царевич
мог	 сесть	 на	 московский	 престол,	 а	 следом	 за	 ним	 в	 Россию	 смогли	 бы
проникнуть	 и	 члены	 Общества	 иезуитов.	 Чисто	 личные	 соображения
побуждали	к	тому	же	и	короля	Сигизмунда.	Будучи	ревностным	католиком,
он	 готов	 был,	 кажется,	 пожертвовать	 Польшей,	 чтобы	 только	 ввести	 в
католицизм	Московское	 государство.	Недавно	он	потерял	 свое	наследие	в
Швеции,	 и	 эта	 страна	 в	 равной	 мере	 волновала	 его	 как	 своими
политическими,	так	и	близкими	его	сердцу	религиозными	интересами.

В	 феврале	 1604	 г.	 король	 официально	 обратился	 к	 сейму,	 прося	 его
высказаться	по	поводу	претендента	на	русский	престол.	По	двум	наиболее
существенным	вопросам	—	о	подлинности	Димитрия	и	о	предполагаемом
участии	Польши	в	его	предприятии	—	король	почти	единогласно	получил
отрицательный	 ответ.	 «За»	 были	 только	 краковский	 воевода	 Николай
Зебржидовский	и	гнезенский	архиепископ	прелат	Ян	Тарковский.

Тем	не	менее	 в	первых	числах	марта	1604	 г.	Мнишек	и	Лжедмитрий
объявились	 в	 Кракове.	 С	 самого	 начала	Мнишек	 показал	 себя	 отличным
политиком.	Он	 начал	 с	 того,	 что	 устроил	 большой	 пир,	 куда	 пригласил	 и
членов	 сейма.	 Естественно,	 что	 центральное	 место	 на	 пиру	 занимал
Лжедмитрий.	 Претендент	 появился	 со	 свитой	 из	 нескольких	 «знатных
московитов».	На	деле	это	были	бродяги,	бежавшие	из	России,	или	казаки.
Но	 пьяные	 паны	 не	 особенно	 разбирались	 в	 этом,	 главное,	 что	 свита



оказывала	почти	царские	почести	претенденту.
15	 марта	 1604	 г.	 Сигизмунд	 III	 сделал	 решительный	 шаг	 —

претенденту	 была	 назначена	 аудиенция.	 Представ	 перед	 королем,
Лжедмитрий	 произнес	 напыщенную	 речь,	 пестрящую	 многочисленными
латинскими	 изречениями,	 риторическими	 фигурами	 и	 сравнениями,	 в
которых	более	или	менее	удачно	приводились	подобные	случаи	из	истории
и	 преданий.	 В	 своем	 ответе	 Сигизмунд,	 связанный	 мнением	 сейма,	 дал
понять,	что	он	не	признает	Димитрия,	не	даст	ему	ни	одного	солдата	и	не
нарушит	 перемирия,	 заключенного	 с	 царем	 Борисом,	 но	 он	 все	 это
позволит	Мнишку	и	даже	будет	тайно	поддерживать	это	предприятие.

Для	 начала,	 сразу	 же	 после	 аудиенции,	 Лжедмитрия	 осыпали
подарками,	 назначили	 ему	 ежегодное	 содержание	 в	 четыре	 тысячи
флоринов,	 правда,	 из	 доходов	 Самборской	 экономии,	 что	 вряд	 ли
понравилось	 Мнишку.	 Кроме	 того,	 король	 взял	 на	 себя	 некоторую	 долю
расходов	 для	 дальнейшего	 пребывания	 претендента	 в	 Кракове.	 Ходили
также	 слухи,	 что	 Сигизмунд	 заказал	 для	 будущего	 царя	 великолепный
столовый	 сервиз	 с	 русскими	 гербами	 и	 что	 он	 сам	 ежедневно	 видится	 с
претендентом.

Разумеется,	 король	 делал	 все	 это	 не	 ради	 красивых	 глаз	 беглого
монаха.	 Прежде	 чем	 попасть	 в	 королевскую	 резиденцию	 Вавель,
Лжедмитрий	был	вынужден	дать	польской	короне	клятвенное	обещание	—
отдать	Польше	половину	Смоленской	земли	и	часть	Северской;	заключить
вечный	 союз	 между	 обоими	 государствами;	 разрешить	 свободный	 въезд
иезуитов	в	Московию;	позволить	строить	католические	церкви	и,	наконец,
обещал	помочь	королю	вернуть	шведский	престол.

Еще	до	встречи	с	королем	Лжедмитрию	пришлось	познакомиться	и	с
папским	 нунцием	 Клавдием	 Рангони.	 В	 длительной	 беседе	 нунций	 дал
понять,	 что	 если	 претендент	желает	 получить	 помощь	 от	Сигизмунда,	 то
должен	 отказаться	 от	 греческой	 веры	 и	 вступить	 в	 лоно	 римской	 церкви.
Лжедмитрий	 немедленно	 согласился	 и	 за	 невозможностью	 поцеловать
папскую	 туфлю,	 облабызал	 башмак	 Рангони.	 Последний	 причастил
претендента	 и	 миропомазал.	 Затем	 Лжедмитрию	 пришлось	 побывать	 на
исповеди	у	монаха-иезуита.

24	апреля	1604	г.	Лжедмитрий	написал	письмо	папе	Клименту	VIII.	В
нем	Отрепьев	именовал	себя	«самой	жалкой	овечкой»,	«покорным	слугою»
Его	 Святейшества.	 Он	 отрекался	 от	 «заблуждения	 греков»,	 признавал
непорочность	догматов	веры	«истинной	Церкви»	и,	наконец,	целовал	ноги
Его	 Святейшества,	 как	 «ноги	 самого	 Христа»,	 и	 исповедовал	 полную
покорность	 и	 подчинение	 «верховному	 пастырю	 и	 отцу	 всего



христианства».	 В	 то	 же	 время,	 хотя	 он	 и	 рад	 был,	 что	 нашел	 вечное
царство,	 более	 прекрасное,	 чем	 то,	 которое	 у	 него	 так	 несправедливо
похитили,	 и	 выражал	 готовность,	 если	 на	 то	 будет	 воля	 провидения,
отказаться	от	престола	своих	предков,	он	допускал	также,	что	Всевышний
мог	избрать	его	проповедником	истинной	веры,	дабы	обратить	 заблудшие
души	 и	 возвратить	 в	 лоно	 католической	 церкви	 великую	 и	 набожную
нацию.

Получив	 сие	 послание,	 Климент	 VIII	 сделал	 то	 же,	 что	 сделал
Сигизмунд.	 Обещания	 претендента	 были	 приняты	 в	 Риме	 с	 радостью,	 и
папа	 написал	 на	 полях	 письма:	 «Возблагодарим	 премного	 Бога	 за	 это…»
Иезуиты	получили	полномочия	использовать	таким	образом	достигнутый	в
религиозном	 отношении	 успех.	 Что	 же	 касается	 политической	 стороны
дела,	 то	 тут	папа,	 наоборот,	 оказался	 крайне	осторожным.	Он	 соглашался
не	видеть	в	Димитрии	более	нового	португальского	короля-самозванца,	но
в	 ответе	 на	 его	 послание	 называл	 его	 «дорогим	 сыном»	 и	 «благородным
господином»	—	и	всё!

Известив	папу	о	своем	обращении	в	католичество,	Лжедмитрий	в	тот
же	день	покинул	Краков	и	вместе	с	Юрием	Мнишком	направился	в	Самбор.

Как	писал	С.	М.	Соловьев,	 «Мнишек	 собрал	 для	 будущего	 зятя	 1600
человек	 всякого	 сброда	 в	 польских	 владениях,	 но	 подобных	 людей	 было
много	 в	 степях	 и	 украйнах…»[52].	 Цитата	 приведена	 умышленно,	 дабы
автора	 не	 заподозрили	 в	 предвзятости.	 Первоначально	 местом	 сбора
частной	 армии	 Мнишка	 был	 Самбор,	 но	 затем	 ее	 передислоцировали	 в
окрестности	 Львова.	 Естественно,	 что	 это	 «рыцарство»	 начало	 грабить
львовских	обывателей,	несколько	горожан	было	убито.	В	Краков	из	Львова
посыпались	жалобы	на	бесчинства	«рыцарства».	Но	король	Сигизмунд	вел
двойную	 игру,	 и	 пока	 воинство	 Мнишка	 оставалось	 во	 Львове,	 король
оставлял	 без	 ответа	 жалобы	 местного	 населения	 на	 грабежи	 и	 насилия.
Папский	нунций	Рангони	получил	при	дворе	достоверную	информацию	о
том,	что	королевский	гонец	имел	инструкцию	не	спешить	с	доставкой	указа
во	Львов.

Любопытно,	что	польские	историки	оправдывают	поход	 этого	 сброда
на	Москву.	 Тот	 же	 Казимир	 Валишевский	 писал:	 «В	 оправдание	Польши
надлежит	 принимать	 в	 соображение	 то	 обстоятельство,	 что	 Московия
семнадцатого	 века	 считалась	 здесь	 страной	 дикой	 и,	 следовательно,
открытой	для	таких	предприятий	насильственного	поселения	против	воли
туземцев;	этот	исконный	обычай	сохранился	еще	в	европейских	нравах,	и
частный	почин	если	и	не	получал	более	или	менее	официальной	поддержки
заинтересованных	 правительств,	 всегда	 пользовался	 широкой



снисходительностью»[53].
Таким	 образом,	 с	 польской	 точки	 зрения	 сей	 поход	 был	 лишь

экспедицией	в	страну	диких	туземцев.
Между	тем	король	не	только	смотрел	сквозь	пальцы	на	сборы	частной

армии,	 но	 и	 осуществлял	 дипломатическую	 поддержку	 самозванца.	 В
начале	 лета	 1604	 г.	 король	 дал	 аудиенцию	 крымскому	 послу	 Джану
Черкашенуку	и	пообещал	«уплатить	Крыму	казну	за	два	года»[54],	если	хан
согласится	помочь	 самозванцу.	По	 возвращении	 в	Крым	Джан	доложил	 о
предложении	 короля	 хану	 Бора-Газы	 Гирею.	 Тем	 не	 менее	 помощи	 от
крымцев	Лжедмитрий	не	получил.	Зато	к	нему	присоединилось	около	двух
тысяч	запорожских	и	малороссийских	казаков.

Армия	Мнишка	медленно	приближалась	к	русским	границам.	Войско
делало	в	день	по	две-три	мили,	иногда	останавливалось	в	одном	месте	на
несколько	дней.	К	концу	первых	двух	недель	похода	Лжедмитрий	все	еще
оставался	в	пределах	львовщины.	Во	время	остановки	в	Глинянах	в	начале
сентября	 был	 проведен	 смотр.	 «Рыцарство»	 собралось	 в	 коло[55]	 и
произвело	выборы	командиров.	Мнишек,	по	его	же	желанию,	был	выбран
главнокомандующим,	 а	 Адам	 Жулицкий	 и	 Адам	 Дворжецкий	 —
полковниками.	Сын	Мнишка	Станислав	стал	командиром	гусарской	роты.
Таким	образом,	Мнишек,	его	друзья	и	родственники	сосредоточили	в	своих
руках	все	командование	армией	самозванца.

К	 моменту	 перехода	 русской	 границы	 в	 армии	Мнишка	 было	 1000–
1100	польских	гусар,	сведенных	в	роты	по	двести	сабель	в	каждой,	400–500
человек	 польской	 пехоты,	 от	 двух	 до	 трех	 тысяч	 казаков	 и	 до	 двухсот
«москалей»,	то	есть	беглых	русских.



Глава	6	
Частная	война	Мнишка,	Сапеги	и	К°	

13	октября	1604	г.	войско	самозванца	переправилось	за	Днепр	и	стало
медленно	 продвигаться	 к	 ближайшей	 русской	 крепости	 —	 Моравску
(Монастырскому	острогу).

Лишь	когда	пришли	первые	известия	о	вторжении	войска	самозванца,
царь	 Борис	 приказал	 собрать	 в	 течение	 двух	 недель,	 к	 28	 октября,
дворянское	ополчение.	Приказ	был	повторен	трижды,	но	выполнить	его	не
удалось.	 Основными	 причинами	 этого	 стали	 осенняя	 распутица	 и
нежелание	 дворян	 ехать	 на	 службу.	 Борису	 пришлось	 применить	 строгие
меры	 к	 дворянам,	 уклонявшимся	 от	 службы.	 Некоторых	 доставили	 под
стражей,	у	других	описали	поместья,	третьих	наказали	батогами.	Наконец,
к	 12	 ноября	 дворянское	 ополчение	 собралось	 в	Москве.	 Заметим,	 что	 из
этого	 факта	 нельзя	 сделать	 однозначный	 вывод	 об	 оппозиционности
русского	 дворянства	 к	 царю	 Борису.	 Спору	 нет,	 Борис	 был	 не	 самый
популярный	правитель	в	России.	Но	при	сборах	дворянского	ополчения	и
до,	и	после	1604	г.	дворян-«отказчиков»	всегда	хватало.	В	качестве	примера
скажу,	 что	последний	представитель	 рода	Годуновых,	 сведения	 о	 котором
найдены	 мной,	 Дмитрий	 Иванович	 Годунов,	 уже	 в	 начале	 царствования
Петра	 I	 был	 за	 неявку	 в	 полк	 лишен	 чина	 и	 переписан	 в	 звенигородские
помещики.

Массовая	же	неявка	в	призыв	1604	г.	была	обусловлена	и	спецификой
похода.	 Нет,	 конечно,	 не	 тем,	 что	 дворяне	 не	 хотели	 биться	 против
«истинного	 царевича»,	 да	 большинству	 было	 плевать	 на	 него.	 А	 вот
сражаться	 с	 голозадым	 воинством,	 что	 с	 «рыцарством»,	 что	 с	 нищей
шляхтой,	что	с	казаками	и	со	служилыми	из	пограничных	городков,	явно	не
подарок!	 Заведомо	 не	 будет	 ни	 славы,	 ни	 добычи.	 Не	 надо	 иметь	 семи
пядей	во	лбу,	чтобы	догадаться,	что	в	случае	похода	на	Польшу,	да	еще	в
союзе	 со	Швецией,	 явка	дворян	была	бы	по	крайней	мере	 выше	 средней,
поскольку	 и	 в	 Гродно,	 и	 в	 Минске,	 да	 и	 в	 любой	 панской	 усадьбе
«контрибуции»	нашлось	бы	более	чем	достаточно.

Наши	 историки	 до	 сих	 пор	 не	 могут	 толком	 ответить	 на	 вопрос	—
почему	беглый	монах	с	четырьмя-пятью	тысячами	разношерстного	войска
мог	 успешно	 воевать	 с	 лучшими	 воеводами	 и	 огромными	 ратями
Московского	 государства?	 Болтовня	 о	 том,	 что	 народ-де	 не	 любил	 царя



Бориса,	не	мог	простить	ему	отмены	Юрьева	дня,	надеялся	на	доброго	царя
Димитрия	и	т.	д.,	право,	несерьезна.	Она	годна	лишь	для	сентиментальных
девиц,	 да	 интеллигентов-образованцев,	 охотно	 распевающих:	 «…
кавалергарда	 век	 недолог…»,	 но	 не	 представляющих,	 чем	 кавалергард
отличается,	к	примеру,	от	гусара.	На	самом	деле	никого	из	народа,	то	есть
крестьян,	 посадских	 и	 т.	 п.,	 кого	 современные	 историки	 понимают	 под
народом,	ни	в	 войске	 самозванца,	ни	у	царских	воевод	не	было.	И	 там,	и
там	воевали	профессионалы	—	дворяне,	боевые	холопы,	стрельцы,	гусары,
казаки	и	др.

Династию	 Годуновых	 погубила	 недооценка	 противника	 и	 полнейшая
безграмотность	в	стратегии	войны,	как	царя,	так	и	его	воевод.

Посмотрим	 на	 карту.	 Кратчайший	 путь	 из	 Польши	 в	 Москву	 лежит
через	Смоленск,	Вязьму	и	Можайск.	Ареной	всех	предшествующих	русско-
польских	войн	традиционно	была	смоленская	земля.	По	этому	маршруту	в
1609	 г.	 двинулся	 на	 Русь	 король	 Сигизмунд,	 в	 1610	 г.	—	Жолкевский,	 в
1611	 г.	 —	 Ходкевич,	 в	 1618	 г.	 —	 королевич	 Владислав,	 а	 в	 1812	 г.	 —
Наполеон.

Однако	в	1604	г.	Лжедмитрий	и	Мнишек	пошли	кружным	путем	через
Чернигов	 и	 Новгород-Северский,	 то	 есть	 на	 300–350	 км	 южнее,	 чем	 это
обычно	делали	завоеватели,	шедшие	с	запада	на	Москву.	Сделано	это	было
не	случайно.	На	берегах	Десны	и	Сейма	еще	со	времен	Ивана	III	строились
многочисленные	крепости	и	остроги,	предназначенные	для	защиты	южного
«подбрюшья»	 России	 как	 от	 поляков,	 так	 и	 от	 крымских	 татар.
Естественно,	что	 сидеть	в	маленьких	 гарнизонах	было	скучно,	шансов	на
чины	 и	 награды	 было	 мало.	 Туда	 отправляли	 опальных	 и
проштрафившихся	дворян	и	стрельцов.	Дисциплина	в	крепостях	и	острогах
была	 низкая,	 жалованья	 на	 жизнь	 не	 хватало,	 и	 служилые	 люди	 часто
промышляли	 разбоем.	 Появление	 царевича	 Димитрия	 для	 большой	 части
служилых	было	манной	небесной.	А	серьезно,	каким	другим	способом	они
могли	 получить	 богатство,	 чины,	 покинуть	 остроги,	 вокруг	 которых
постоянно	 рыщут	 злые	 татары	 и	 не	 менее	 злые	 ляхи,	 и	 переселиться	 в
хоромы	в	Москве?

Находясь	 в	 четырехугольнике	 Чернигов	 —	 Стародуб	 —	 Кромы	 —
Рыльск,	 самозванец	 мог	 спокойно	 проигрывать	 сражения,	 нести	 сколь
угодно	 большие	 потери	 и…	 продолжать	 войну	 до	 бесконечности.	 Ведь
оружие	и	порох	Лжедмитрий	свободно	получал	из	Польши,	оттуда	же	шли
толпы	грабителей-шляхтичей.	С	Дона	и	Днепра	к	Лжедмитрию	шли	казаки.
Наконец,	 в	 упомянутом	 четырехугольнике	 хватало	 и	 охотников	 до
приключений	из	русских	служилых.



Русскому	 командованию	 вести	 борьбу	 с	 самозванцем	 в	 этом
четырехугольнике	 было	 абсолютно	 бесперспективно.	 Но	 не	 будем	 корить
Бориса	 Годунова	 за	 невежество	 в	 военной	 стратегии,	 когда	 подобные
глупости	совершали	и	наши	маршалы	в	Афганистане.	Российские	политики
и	военные,	видимо,	физически	не	способны	понять,	что	не	всегда	ответный
удар	целесообразно	наносить	в	том	же	месте	и	теми	же	средствами,	что	и
агрессор.	Во	многих	случаях	куда	эффективней	нанесение	асимметричного
контрудара.	Наша	армия	не	смогла	победить	в	Афганистане.	Принести	нам
победу	в	Афганистане	могла	 только…	индийская	 армия,	 которая	 за	месяц
разобралась	 бы	 с	 Пакистаном.	 А	 для	 этого	 СССР	 нужно	 было	 только
предоставить	 Индии	 современное	 вооружение	 и	 гарантировать	 ядерный
зонтик	на	случай	вмешательства	США.

Аналогичные	 возможности	 были	 и	 у	 Годунова.	 В	 феврале	 1605	 г.
герцог	 Карл	 Зюдерманландский	 (правитель	 Швеции,	 с	 марта	 1607	 г.	 —
король	 Карл	 IX)	 предложил	 царю	 Борису	 наступательный	 союз	 против
Польши.	 Годунову	 надо	 было	 опередить	 герцога	 Зюдерманландского	 и
заключить	со	Швецией	союз	еще	в	1604	г.	При	этом	ни	под	каким	видом	не
следовало	 пускать	 шведские	 войска	 в	 Россию,	 как	 это	 сделал	 позже
Василий	Шуйский.	Шведы	 давно	 зарились	 на	 Лифляндию,	 Курляндию	 и
другие	земли,	принадлежавшие	Речи	Посполитой.	И	для	наступления	туда
у	 шведов	 был	 превосходный	 плацдарм	 в	 Эстляндии.	 Кроме	 того,	 шведы
имели	 сильный	 флот,	 который	 мог	 произвести	 десант	 в	 любой	 точке
польского	побережья.	Царь	Борис	же,	 выставив	небольшой	заслон	против
Лжедмитрия,	 мог	 бы	 с	 основными	 силами	 идти	 из	 Смоленска	 на	 Оршу,
Минск,	 Гродно	 и	 далее…	 Разгром	 Польши	 был	 бы	 неизбежен.	 Минусом
этого	предприятия	было	бы	серьезное	усиление	шведского	королевства,	что
было	 бы	 нежелательно,	 но	 вполне	 терпимо,	 так	 как	 шведы	 никогда	 не
собирались	идти	на	Москву,	да	и	Швеция,	став	протестантской	страной,	из
орудия	 папской	 экспансии	 на	 Восток	 давно	 уже	 превратилась	 в
непримиримого	 врага	 католицизма.	 Плюсом	 было	 бы	 приобретение
пограничных	 земель	 Речи	 Посполитой,	 заселенных	 русскими
православными	 людьми.	 А	 голова	 Отрепьева	 стала	 бы	 предметом	 торга
победителей	и	побежденных.

И	это	не	фантазии	автора,	а	объективная	реалия.	Вторжение	поляков	в
Россию	и	глупость	Бориса	отсрочили	польско-шведскую	войну	до	1621	г.,
когда	шведский	король	Густав	появился	с	флотом	в	устье	Западной	Двины
и	высадил	двадцатитысячный	десант.

Увы,	Годунов	не	нанес	ответного	удара	Польше,	а	пытался	усовестить
короля	 и	 панов,	 отправляя	 к	 ним	 послов	 всех	 рангов.	 Поляки	 отвечали



вежливо,	но	сами	смеялись	над	дуростью	московитов.
Как	 и	 следовало	 ожидать,	 война	 с	 самозванцем	 и	 поляками	 полгода

шла	с	переменным	успехом	в	четырехугольнике	Чернигов	—	Стародуб	—
Кромы	—	Рыльск.	Однако	Отрепьеву	 помогло	 чудо,	 скорее	 всего	 хорошо
спланированное.	 13	 апреля	 1605	 г.	 в	 три	 часа	 пополудни	 царь	 Борис
закончил	 трапезу	 и	 поднялся	 из-за	 стола.	Внезапно	 у	 него	 хлынула	 кровь
изо	 рта,	 ушей	 и	 носа.	 После	 двухчасовой	 агонии	 царь	 скончался.	 По
обычаю	его	постригли	в	монахи	под	именем	Боголена.	Судя	по	всему,	царь
умер	 от	 апоплексического	 удара.	 Но	 среди	 современников
распространились	слухи	об	убийстве	или	самоубийстве	Годунова.

Сын	Бориса	Федор	был	слишком	молод	и	не	пользовался	достаточной
популярностью	 среди	 населения.	 Московские	 же	 князья	 и	 бояре	 не
воспринимали	всерьез	Лжедмитрия	и	надеялись	использовать	 его	 в	 своих
целях.	 Одни	 мечтали	 с	 его	 помощью	 создать	 аристократическую
республику	«а-ля	Речь	Посполитая»,	 а	 иные	уже	мысленно	применяли	на
свою	голову	шапку	Мономаха.

А	 тем	 временем,	 7	 мая,	 в	 лагере	 правительственных	 войск	 под
Кромами	 вспыхнул	 мятеж.	 На	 помощь	 мятежникам	 подошли	 войска
самозванца.	Некоторое	число	дворян	и	простых	ратников	бежало	в	Москву,
остальные	присягнули	самозванцу.

Первым	 делом	Лжедмитрий	 распустил	 царское	 войско.	 Значительная
часть	дворян	и	простых	ратников	колебалась	в	своем	выборе,	а	может,	они
попросту	испугались.	Иметь	такое	войско	было	слишком	опасно.	Да	и	сами
дворяне	 и	 ратники	 давно	 мечтали	 разойтись	 по	 домам.	 Из	 самых
ревностных	 сторонников	 самозванца,	 бывших	 в	 царском	 войске,
сформировали	 особый	 отряд.	 Командовать	 отрядом	Лжедмитрий	 поручил
Борису	Михайловичу	Лыкову.

1	 июня	 несколько	 дворян-авантюристов	 и	 казаки	 донского	 атамана
Корелы	 спровоцировали	 бунт	 москвичей.	 Царь	 Федор	 Борисович	 был
посажен	под	арест,	а	позже	вместе	с	матерью	убит	по	приказу	Лжедмитрия.

20	 мая	 1605	 г.	 самозванец	 торжественно	 въехал	 в	 Москву	 и
короновался.	 Вместо	 верного	 Борису	 патриарха	 Иова	 по	 указанию
Лжедмитрия	 Священным	 собором	 был	 единогласно	 избран	 рязанский
архиепископ	 Игнатий,	 грек,	 бывший	 раньше	 архиепископом	 на	 Кипре	 и
пришедший	 в	 Россию	 в	 царствование	 Федора	 Иоанновича.	 Игнатий	 был
первым	 русским	 иерархом,	 признавшим	 самозванца.	 Игнатий	 был	 также
единственным	 архиепископом,	 прибывшим	 в	 Тулу	 встречать	 «истинного»
царя.

Особое	 внимание	 самозванец	 уделил	 своим	 «родственникам».	 Так,



Михаил	Нагой	получил	боярство,	чин	конюшего	и	большие	подмосковные
вотчины	Годуновых.	Но	больше	всех	получили	Романовы.	Скромный	инок
Филарет	возведен	в	сан	ростовского	митрополита.	А	прежний	ростовский
митрополит	Кирилл	Завидов	был	без	объяснения	причин	попросту	согнан	с
кафедры.

Димитрий	 дал	 самую	 высшую	 церковную	 должность	 Филарету.
Сделать	монаха	сразу	патриархом	было	бы	слишком,	да	и	на	том	месте	уже
сидел	послушный	Игнатий.	А	крутицким	митрополитом	был,	 как	мы	уже
знаем,	старый	знакомый	Гришки	Пафнутий.

Младший	брат	Филарета	Иван	Никитич	Романов	получил	боярство.	Не
был	 обойден	 и	 единственный	 сын	 Филарета	 —	 девятилетний	 Миша
Романов	 стал	 стольником.	 Замечу,	 что	 возведение	 даже	 двадцатилетнего
князя	 Рюриковича	 в	 чин	 стольника	 на	 Руси	 было	 событием
экстраординарным.

Многие	 наши	 историки	 утверждают,	 что	 Лжедмитрий	 пожаловал
Романовых	 как	 своих	 родственников,	 чтобы	 таким	 образом	 подтвердить
свою	легитимность.	Такой	взгляд	не	выдерживает	критики.	Ну,	во-первых,
настоящему	Димитрию	Романовы	и	родственниками	не	были.	Попробуйте
в	 русском	 языке	 найти	 степень	 родства	 Федора	 Никитича	 и	 Димитрия
Ивановича!	 Мало	 того,	 именно	 царь	 Федор,	 сын	 Анастасии	 Романовой,
упрятал	Димитрия	со	всей	родней	в	ссылку	в	Углич,	а	бояре	Романовы	во
главе	с	Федором	Никитичем	с	большим	усердием	помогали	царю.	Да	и	не	в
этом	 дело.	 Зачем	 самозванцу	 лишний	 раз	 напоминать	 народу,	 что	 есть
живые	 родственники	 царя	Федора,	 которые	 за	 неимением	 лучшего	 могут
стать	претендентами	на	престол?	Увы,	на	этот	вопрос	ни	один	наш	историк
дать	ответа	не	может.

Мало	 того.	 Зачем	 давать	 Романовым	 власть	 и	 вотчины?	 Неужели
самозванец	 так	 глуп,	 что	 думает,	 будто	 гордый	 и	 честолюбивый	 Федор
Никитич	 станет	 его	 верным	 холопом?	А	 ведь	 чины	 и	 вотчины	могли	 так
пригодиться	польским	и	русским	сторонникам	Лжедмитрия.	Вот	они	бы	и
стали	навсегда	преданными	холопами	царя	Димитрия	I.

Наконец,	чем	черт	не	шутит,	ведь	Романовы	могли	и	опознать	Юшку
Отрепьева,	который	пять	лет	назад	жил	у	них	на	подворье.

Из	 всего	 этого	 можно	 сделать	 лишь	 один	 логичный	 вывод	—	 бояре
Романовы	 находились	 в	 сговоре	 с	 заговорщиками	 церковными,	 главой
которых	 предположительно	 был	 Пафнутий.	 Теперь	 Отрепьеву	 пришлось
платить	 по	 счетам.	 Был	 ли	 удовлетворен	 наградами	 честолюбец	 Федор
Никитич?	 Конечно,	 нет,	 но	 качать	 права	 было	 рано.	 Пока	 Романовы
рассматривали	 полученные	 чины,	 вотчины	 и	 другие	 блага	 как



промежуточную	ступеньку	для	дальнейшего	подъема	вверх.	Теперь	Федору
и	Ивану	Никитичам	казалось,	что	еще	чуть-чуть,	и	московский	трон	станет
собственностью	их	семейства.

В	 поведении	 Димитрия	 в	 ходе	 его	 одиннадцатимесячного	 правления
было	 множество	 зигзагов,	 которые	 позже	 диаметрально	 противоположно
трактовались	историками	XIX–XX	веков.

Так,	 узнав	 о	 воцарении	 Димитрия,	 польский	 король	 Сигизмунд
поспешил	 отправить	 в	 Москву	 велижского	 старосту	 Александра
Гонсевского.	 Официально	 акция	 Гонсевского	 представлялась	 визитом
вежливости.

На	 самом	 деле	 Гонсевский	 должен	 был	 поднять	 вопрос	 о	 передаче
обещанных	 королю	русских	 земель	 и	 о	 совместной	 войне	 со	Швецией.	В
королевской	 канцелярии	 даже	 подготовили	 текст	 письма	 «шведскому
узурпатору	Карлу»	 от	 великого	 князя	московского	Димитрия.	 (Сигизмунд
явно	не	был	лишен	чувства	юмора!)

Принять	 требования	 короля	 для	 самозванца	 означало	 подписать
самому	 себе	 смертный	 договор.	 Передача	 Польше	 русских	 земель
неизбежно	привела	бы	к	перевороту	в	Москве.	К	войне	со	Швецией	Россия
была	не	готова.

Царь	Дмитрий	придрался	к	титулу	в	королевской	грамоте.	Отрепьеву
принципиально	 не	 хотелось	 числиться	 великим	 князем	 московским,	 а
хотелось	 писаться	 не	 менее	 чем	 «императором»	 и	 «непобедимым
Цесарем».	 Гонсевский	 от	 такого	 поворота	 буквально	 обалдел	 и
демонстративно	раскланялся.

Столь	 смелый	 поступок	 самозванца	 трактуется	 многими	 историками
как	 решение	 «царя-реформатора	 вести	 политику,	 независимую	 от	 Речи
Посполитой».

Но	как	с	 этим	совместить	унизительные	просьбы	Димитрия	к	Юрию
Мнишку	отправить	в	Москву	Марину?	Димитрий	вновь	обещает	будущему
зятю	огромные	суммы	и	русские	города.	Тут	стоит	заметить,	что	польский
король	 не	 только	 не	 настаивал	 на	 браке	 Димитрия	 и	Марии,	 а	 наоборот,
Сигизмунд	сказал	Власьеву,	что	государь	его	может	вступить	в	брак,	более
сообразный	 с	 его	 величием,	 и	 что	 он,	 король,	 не	 преминет	 помочь	 ему	 в
этом	деле.	Сигизмунд	собирался	женить	Лжедмитрия	на	своей	сестре	или
на	княжне	трансильванской.

Любовь	—	 не	 последняя	 карта	 в	 политических	 играх.	 Но	 реальный
самозванец	 в	 отличие	 от	 пушкинского	 совсем	 не	 подходит	 на	 роль
влюбленного	 Ромео.	 Как	 писал	 Р.	 Г.	 Скрынников:	 «В	 компании	 с
Басмановым	и	М.	Молчановым	он	предавался	безудержному	разврату.	Царь



не	 щадил	 ни	 замужних	 женщин,	 ни	 пригожих	 девиц	 и	 монахинь,
приглянувшихся	 ему.	 Его	 клевреты	 не	 жалели	 денег.	 Когда	 же	 деньги	 не
помогали,	 они	 пускали	 в	 ход	 угрозы	 и	 насилие.	Женщин	 приводили	 под
покровом	ночи,	и	они	исчезали	в	неведомых	лабиринтах	дворца.	Описывая
тайную	 жизнь	 дворца,	 голландец	 Исаак	 Масса	 утверждал,	 будто
Лжедмитрий	 оставил	 после	 себя	 несколько	 десятков	 внебрачных	 детей,
якобы	появившихся	на	свет	после	его	смерти»[56].	Добавлю,	что	Димитрий
еще	держал	у	себя	постоянной	наложницей	дочь	Бориса	Годунова	царевну
Ксению.	Так	что	о	безумной	страсти	Отрепьева	говорить	не	приходится.

Так	 в	 чем	 же	 дело?	 А	 в	 том,	 что	 Дмитрий	 действительно	 был
марионеткой	поляков,	но	совсем	иной	политической	фракции.	Мы	никогда
не	 поймем	 сути	 Великой	 смуты,	 если	 будем	 считать	 поляков	 некой
монолитной	 силой.	 С	 1604	 г.	 на	 Руси	 действовали	 несколько	 десятков
крупных	и	мелких	банд	поляков.	Если	не	нравится	слово	«банды»,	можно
их	называть	королевской	армией	и	частными	армиями	магнатов.

Любопытно,	 что	 почти	 одновременно	 с	 коронацией	 Отрепьева	 в
Москве	 «сейм	 1605	 г.	 не	 утвердил	 налоги	 на	 продолжавшуюся	 с	 1600	 г.
войну	в	Ливонии»[57].	А	в	следующем,	1606	году	группа	магнатов	объявила
королю	рокош,	 то	 есть	 гражданскую	войну.	 Замечу,	 что	 в	России,	 как	и	 в
других	 странах,	 мятежник	 —	 слово	 ругательное,	 а	 в	 Речи	 Посполитой
паны-рокошане	всегда	пользовались	большим	уважением.

«Участники	 рокоша	 Зебждовского,	 отказывая	 королю	 в	 повиновении,
думали	 о	 возведении	 Димитрия	 на	 польский	 престол,	 но	 их	 намерения
были	парализованы	бунтом	князей	Шуйских.	Димитрий	был	убит,	жена	его
вместе	 с	 панами,	 гостившими	 в	 Москве,	 была	 посажена	 в	 тюрьму	 по
приказу	 нового	 царя	 Василия	 Шуйского.	 Очень	 скоро	 появился	 второй
Лже-Дмитрий,	 который	 с	 польскими	 добровольцами	 подступил	 к
Москве»[58].

Видите,	 как	 коротко	 и	 неясно	 описывает	 события	 в	 России	 великий
польский	 историк.	 Но	 в	 сочетании	 с	 уже	 сказанным	 очевидно,	 что
Димитрий	 был	 зависим	 от	 панов-рокошан	 и	 их	 друзей.	 От	 него
потребовали,	 и	 он	 женился	 на	 Марине,	 прекрасно	 понимая,	 что	 приход
новых	 отрядов	 поляков	 и	 брак	 с	 католичкой	 может	 переполнить	 чашу
терпения	москвичей.

Марину	же	 вопреки	 мнению	 Грабеньского	 отправили	 не	 в	 тюрьму,	 а
вместе	с	отцом	во	вполне	комфортабельные	хоромы	дьяка	Власьева.

Старый	 пан	 Мнишек	 полдня	 кручинился,	 а	 затем	 предложил
московским	боярам	выдать	дочь	замуж	за…	Василия	Шуйского!	Заметим,



что	Шуйский	 был	 в	 этот	 момент	 не	 женат,	 хотя	 и	 помолвлен	 с	 княжной
Марьей	 Петровной	 Буйносовой.	 Мнишек	 даже	 намекнул,	 что	 в	 случае
победы	 рокошан	 и	 свержения	 польского	 короля	 Сигизмунда	 у	 супруга
Марины	появится	шанс	стать	еще	и	королем	Польши.	Когда	о	марьяжном
предложении	Мнишка	 доложили	Василию	Ивановичу,	 царь,	 не	мудрствуя
лукаво,	велел	послать	его	к…	матери,	и	Юрий	с	Мариной	были	сосланы	в
Ярославль.

Позже	 «гордая	 польская	 дева»	 ляжет	 в	 постель	 к	 Тушинскому	 вору
(судя	по	всему,	он	был	евреем	из	 города	Шклова),	 а	 затем	—	к	казачьему
атаману	Ивану	Заруцкому.

Итак,	 17	мая	 1606	 г.	 Гришка	Отрепьев	 был	 убит	 в	Кремле.	 Его	 труп
сожгли,	 а	 затем	 его	 прахом	 выстрелили	 в	 западную	 сторону,	 поскольку
оттуда	он	и	пришел.

Царем	стал	Василий	Шуйский.	Он	стоял	во	главе	переворота	и	к	тому
же	 был,	 бесспорно,	 самым	 родовитым	 из	 князей	 Рюриковичей.	 Тем	 не
менее	 по	 всей	 России	 говорили	 о	 «чудесном	 спасении	 царя	 Димитрия».
Несколько	упрощая,	можно	сказать,	что	как	минимум	десятки	тысяч	людей
в	 России	мечтали	 «половить	 рыбку	 в	мутной	 воде».	Клан	 Романовых	 по-
прежнему	желал	заполучить	шапку	Мономаха,	а	теперь	еще	и	патриарший
посох.	 Десятки	 тысяч	 городовых	 и	 прочих	 казаков,	 боевых	 холопов	 и
крестьян	не	желали	возвращаться	в	прежнее	состояние	и	тянуть	лямку	на
засечных	линиях	Дикого	поля	или	работать	на	барщине.

С	осени	1606	 г.	 по	 10	 октября	 1607	 г.	 царь	Василий,	 то	 есть	Русское
государство,	 ведет	 кровопролитную	 войну	 с	 «гетманом	 Болотниковым».
Любопытно,	 что	 в	 течение	 почти	 восьмидесяти	 лет	 советские	 историки
изымали	 все,	 что	 связано	 с	 Болотниковым,	 из	 раздела,	 где	 говорится	 о
Смутном	времени	и	Лжедмитрии	II,	и	переносили	в	раздел	«Крестьянская
война	 под	 руководством	 И.	 И.	 Болотникова».	 На	 самом	 деле	 Болотников
был	таким	же	«воровским»	воеводой,	как	и	«царевич	Петр»,	 атаман	Иван
Заруцкий	и	другие	им	подобные.	Его	методы	ведения	войны	и	поведение	во
взятых	городах	мало	отличались	от	действий	других	воевод	Лжедмитрия	II.

Тут	стоит	заметить,	что	Болотников,	как	и	Отрепьев,	был	«испечен»	в
Польше.	 Дворянин	 и	 боевой	 холоп	 князя	 Андрея	 Телятевского,	 Иван
Болотников	 попал	 в	 плен	 к	 татарам,	 стал	 гребцом	 на	 турецкой	 галере.	 В
Средиземном	 море	 турецкую	 галеру	 захватили	 австрийские	 корабли,	 и
Болотников	 оказался	 в	 Венеции.	 Из	 Венеции	 Болотников	 перебрался	 в
Польшу.	 В	 Самборе	 родственники	 Мнишка	 свели	 его	 с	 Михаилом
Молчановым[59],	 которого	 паны	 готовили	 на	 роль	 царевича	 Димитрия.
Молчанов	 жил	 на	 содержании	 жены	 Юрия	 Мнишка.	 Именно	 Мнишки



надоумили	Болотникова	стать	«гетманом	царя	Димитрия».
Одним	 из	 воевод	 Болотникова	 был	 Иван	 Заруцкий	 —	 польский

подданный	родом	из	Тернополя	(ныне	на	Западной	Украине)[60].
Сам	 же	 царь	 Димитрий	 объявился	 в	 конце	 мая	 1607	 г.	 в	 городе

Стародубе.	 Происхождение	 нового	 самозванца	 достоверно	 установить	 не
удалось.	 Одни	 считают,	 что	 он	 был	 поповичем,	 другие	 —	 шкловским
евреем.	В	пользу	последнего	свидетельствуют	найденные	в	его	документах
еврейские	письмена.

Болотников	 немедленно	 отправил	 к	 Лжедмитрию	 II	 своего	 воеводу
Ивана	Заруцкого.	Вскоре	к	самозванцу	поспешили	тысячи	польских	панов,
жаждавших	 наживы	 и	 приключений.	 Дабы	 избежать	 обвинений	 в
необъективности,	процитирую	того	же	Валишевского:	«В	ту	пору	в	Польше
окончилась	междоусобная	война,	и	потому	освободились	целые	запасы	сил,
оставшихся	без	употребления,	обманутых	честолюбий,	неудовлетворенных
вожделений,	героических	настроений,	рвущихся	к	новым	подвигам,	—	все
это	 нетерпеливо	 и	 жадно	 стремилось	 искать	 счастья	 вне	 родины.	 Воздух
мирной	 страны,	 возвращенной	 к	 состоянию	 относительного	 порядка	 с
подобием	 дисциплины,	 был	 невыносимо	 тяжел	 для	 соратников
Зебржидовского.	Они	нахлынули	в	Московию,	и	второму	Димитрию	стоило
только	 показаться,	 чтобы	 увидеть	 вокруг	 себя	 цвет	 того	 странствующего
рыцарства,	 из	 которого	 Баторий	 с	 трудом	 создал	 армию;	 оно	 казалось
неспособным	 бороться	 с	 регулярной	 армией	 Сигизмунда,	 но	 давало
драгоценное	подкрепление	и	блестящую	рамку	мятежной	милиции.	Скоро
у	 бывшего	 каторжника	 оказались	 армия	 и	 главнокомандующий	—	 не	 кто
иной,	 как	 пан	 Меховецкий,	 ветеран	 польских	 конфедераций;	 в	 его	 стане
появились	и	более	знаменитые	новобранцы»[61].

Замечу,	 что	 «междоусобной	 войной»	 Валишевский	 именует	 рокош
Николая	 Зебржидовского.	 Действительно,	 6	 июля	 1607	 г.	 гетманы	 Ян
Ходкевич	и	Станислав	Жолкевский	разбили	панов-рокошан	под	Гузовым.

Цитирую	Валишевского	дальше:	 «Первого	Димитрия	в	 его	походе	на
Москву	тоже	охраняли	поляки;	но	он	держал	в	известных	границах	своих
непокорных	 защитников,	 противопоставляя	 им	 в	 десять	 раз	 более
многочисленную	 массу	 туземных	 воинов,	 казаков	 и	 москвитян.	 Второй
Димитрий	не	имел	таких	средств.	Северщина	и	московская	украйна	при	его
появлении	 сами	 лишились	 людей,	 способных	 носить	 оружие;	 Болотников
все	уже	забрал,	а	разгром	„большого	воеводы“	оставил	его	господину	одни
деморализованные	 и	 искалеченные	 обломки	 ополчения.	 Среди
приближенных	нового	претендента	поляки	имели	преимущество	не	только



числом,	 как	 в	 первое	 время,	 но	 и	 по	 нраву,	 которое	 им	 все	 время
обеспечивали	их	лучшее	воинское	воспитание	и	доблесть	их	вождей.	Когда
в	 Путивле	 к	 претенденту	 присоединились	 паны	 —	 Будзило,	 автор
любопытных	 записок	 об	 этом	 походе;	 Валевский,	 Тышкевич,	 приведшие
каждый	 по	 отряду	 конницы	 в	 тысячу	 лошадей;	 за	 ними	 Александр
Лисовский,	 уже	 знаменитый	 партизан	 и	 герой	 предстоявшей
Тридцатилетней	 войны;	 князь	 Адам	 Вилневецкий;	 наконец	 и	 другие
именитые	вельможи,	—	он	мог	себя	чувствовать	скорее	на	пути	к	Кракову,
нежели	в	Москву.

Вновь	 прибывшие	 прекрасно	 знали,	 что	 имеют	 дело	 с	 самозванцем.
Весело	принимая	участие	в	комедии,	они	от	самого	царя	не	скрывали,	что
вовсе	 не	 обманываются	 на	 его	 счет;	 однако	 они	 вели	 за	 собой	 в	 его	 стан
всю	 боевую,	 доблестную,	 но	 неисправимо	 неспособную	 к	 дисциплине
Польшу.	 Сразу	 отменено	 было	 всякое	 командование.	 Непрерывные
раздоры,	 неизбежные	 между	 товарищами	 по	 оружию	 с	 приблизительно
одинаковыми	 званиями	 и	 притязаниями,	 мешали	 успехам	 наилучшим
образом	задуманных	военных	операций»[62].

Но	 тут	 Валишевский	 допустил	 два	 серьезных	 «ляпа».	 Во-первых,
соотношение	 польских	 подданных	 к	 русским	 было	 не	 1	 к	 10,	 а	 с	 учетом
малороссийских	казаков[63]	было	1,5	к	1,	в	крайнем	случае	1	к	1.	Ну	а	во-
вторых,	 пан	 Александр	 Лисовский	 умер	 в	 России,	 а	 в	 Тридцатилетней
войне	участвовали	лишь	остатки	его	отряда.

Первым	 командующим	 армии	 самозванца	 был	 гетман	 Меховецкий.
Однако	 вскоре	 из	 Польши	 прибыл	 четырехтысячный	 отряд	 Романа
Рожинского.	 «Происходя	 от	 Гедимина,	 великого	 князя	 литовского,	 род
Рожинских	 прославился	 несколькими	 поколениями	 знаменитых	 воинов	 и
принадлежал	к	высшей	знати	Польши.	Едва	приближаясь	к	тридцати	годам,
красавец,	 богатырского	 сложения,	 отважный	 и	 величественный,	 князь
Роман	 с	 виду	 представлял	 совершеннейший	 тип	 польского	 королька	 этой
эпохи.	Собрав	маленькую	армию	в	четыре	тысячи	человек,	он	предлагал	ее
претенденту,	но	на	некоторых	условиях:	он	требовал	возврата	затраченных
на	нее	средств	и	прав	главнокомандующего»[64].

Поначалу	 Лжедмитрий	 II	 не	 хотел	 смещать	 Меховецкого.	 Но
большинство	 поляков	 шли	 на	 сторону	 Рожинского.	 Сторонники	 гетмана
арестовали	царька.	Тот	с	горя	напился	горилки.	Поляки	были	уверены,	что
он	 таким	 образом	 хотел	 покончить	 с	 собой.	 Ну,	 а	 Меховецкого	 пан
Рожинский	лично	зарубил	саблей.

По	 данным	 участника	 похода	 Лжедмитрия	 II	 пана	 Будзилы,	 весной



1608	 г.	 в	 армии	 самозванца	 насчитывалось	 8126	 поляков,	 причем	 в	 это
число	не	входят	польскоподданные	малороссийские	и	запорожские	казаки.

В	 течение	 лета	 и	 осени	 число	 поляков,	 несмотря	 на	 потери,	 резко
увеличилось.	 Так	 «Александр	 Зборовский,	 Андрей	 Млоцкий	 и	 Мартин
Виламовский	привели	в	июле	1608	г.	каждый	по	эскадрону	гусар.	В	августе
прибытие	 усвятского	 старосты	 Сапеги	 произвело	 особенную	 сенсацию.
Это	 был	 двоюродный	 племянник	 литовского	 канцлера,	 один	 из	 самых
блестящих	польских	аристократов	того	времени.	Воспитанник	итальянских
школ	 и	 ученик	 лучших	 полководцев	 своей	 страны,	 Ян-Петр	 Сапега
сражался	 в	 рядах	 королевской	 армии	 при	 Гуцове	 и,	 командуя	 двумя
снаряженными	 на	 свой	 счет	 эскадронами,	 содействовал	 решительной
победе	 над	 мятежниками.	 Теперь	 он	 привел	 целый	 корпус,	 —	 пехоту,
кавалерию	и	артиллерию	с	пушками!»[65]

Самое	 забавное,	 что	25	мая	1608	 г.	 в	Москве	 королевские	послы	пан
Витовский	и	князь	Друцкий-Соколинский	заключили	с	боярами	новый	мир
на	 три	 года	 и	 одиннадцать	 месяцев	 на	 следующих	 условиях:	 оба
государства	 остаются	 в	 прежних	 границах;	 Россия	 и	 Польша	 не	 должны
помогать	 врагам	 друг	 друга;	 царь	 обязывается	 отпустить	 в	 Польшу
самборского	 воеводу	 Мнишка	 с	 дочерью	 и	 сыном	 и	 всех	 задержанных
поляков;	 король	 обязывается	 сделать	 то	 же	 самое	 в	 отношении
задержанных	 в	 Польше	 русских;	 король	 и	 республика	 должны	 отозвать
всех	 поляков,	 поддерживающих	 самозванца,	 и	 впредь	 никаким
самозванцам	 не	 верить	 и	 за	 них	 не	 вступаться,	 Юрию	 Мнишку	 не
признавать	 зятем	 второго	Лжедмитрия,	 дочь	 свою	 за	 него	 не	 выдавать,	 и
Марине	не	называться	московской	государыней.

Царь	Василий	по	своей	наивности	отпустил	всех	пленных	поляков.	А
большая	 часть	 панов	 вместе	 с	 Мариной	 и	 Юрием	 Мнишками	 и
отправились	 к	 самозванцу	 в	 Тушино.	 Состоялось	 трогательное	 свидание
разлученных	супругов,	и	Марина	объявила	себя	московской	царицей.	«По
словам	Мархоцкого	 [участника	 событий.	—	А.	Ш.],	 в	 Тушине,	 не	 считая
запорожцев,	собралось	до	двадцати	тысяч	поляков,	в	том	числе	две	тысячи
очень	хорошей	пехоты»[66].

Обосновавшись	 в	 Тушине,	 поляки	 начали	 систематически	 грабить
Россию.	Каждый	польский	отряд	получил	приставство,	 то	есть	район,	 где
он	 мог	 спокойно	 грабить	 и	 убивать	 горожан	 и	 крестьян,	 не	 мешая
заниматься	оным	промыслом	иным	тушинцам.

До	 сих	 пор	 ни	 один	 русский	 историк	 не	 посчитал,	 сколько	 десятков,
если	не	сотен	тысяч	русских	людей	убили	тушинские	поляки	и	их	русские



наймиты.	 Зачем	 годами	 заниматься	 хлебопашеством	 или	 нести	 ратную
службу	в	крепостях,	когда	достаточно	оказать	какую-либо	услугу	полякам	и
получить	 от	 них	 грамоту	 на	 владение	 землей	 и	 парой-тройкой	 деревень.
Другой	вопрос,	что	через	месяц-другой	Тушинский	вор	мог	отписать	сию
землю	другому	своему	стороннику.	Но	об	этом	никто	не	думал.

А	почему	историки	не	писали	о	том,	как	тушинцы	проводили	геноцид
русского	 народа?	 Так	 ведь	 в	 Тушине	 сидел	 не	 только	 царь	Димитрий,	 но
при	 нем	 были	 патриарх	 и	 боярская	 дума.	 А	 патриархом	 был	 Филарет,	 в
миру	 Федор	 Никитич	 Романов,	 а	 в	 думе	 преобладали	 его	 родственники.
Представим	на	секунду,	чтобы	его	сынок	Мишенька	или	внучек	Алешенька
приказали	дьякам	расследовать	злодеяния	тушинцев,	допросить	уцелевших
очевидцев.	 Ну	 а	 затем	 началась	 «смутная	 пора»	 петровских	 времен,	 и	 о
тушинских	поляках	все	забыли.	Так	что	сейчас	о	деятельности	тушинских
поляков	можно	прочитать	лишь	в	краеведческих	записках	или	сообщениях
научных	 конференций,	 проводившихся	 в	 музеях	 Углича,	 Костромы,
Александровской	слободы,	Ярославля,	Вологды	и	т.	д.

Поляки,	как	паны	католики,	так	и	паны	православные,	не	щадили	даже
христианских	святынь.	В	десятках	монастырей	были	вырезаны	все	монахи.

Вот	 тушинский	 отряд	 во	 главе	 с	 самим	Сапегой	 двинулся	 на	Ростов.
Как	писал	историк	Соловьев:	«Ростовцы,	по	словам	современного	известия,
жили	 просто,	 совету	 и	 обереганья	 не	 было;	 они	 хотели	 бежать	 далее	 на
север	всем	городом,	но	были	остановлены	митрополитом	своим	Филаретом
Никитичем	Романовым»[67].

Тут	 следует	 сделать	 маленькое	 замечание.	 Ростов	 в	 те	 времена	 был
почти	 не	 укреплен,	 а	 Ярославль	 представлял	 собой	 мощную	 крепость.
Поклонники	 Романовых	 утверждают,	 что	 Филарет	 отказался	 ехать	 в
Ярославль	исключительно	ради	того,	чтобы	разделить	участь	своей	паствы.
Но	 ведь	 и	 в	 Ярославле	 была	 паства,	 а	 титул	 Филарета	 —	 митрополит
ростовский	 и	 ярославский.	 Но	 почему	 не	 предположить,	 что	 митрополит
сам	желал	попасть	в	Тушино?

Польский	 очевидец	 писал,	 что	 тушинцы	 в	 Ростове	 «захватили
митрополита	и	воеводу,	там	же	убили	попов	и	множество	черни,	забрали	в
плен	 многих	 женщин,	 царскую	 казну,	 золото,	 серебро,	 жемчуг.	 Среди
награбленных	 предметов	 была	 статуя,	 отлитая	 из	 золота,	 которую	 зовут
ракою	Леонтия	Чудотворца	и	которая	весила	пуд	и	двадцать	фунтов,	также
серебряная	гробница,	очень	много	золота	и	серебра	на	образах.	Все	это	они
похитили»[68].

Таким	 образом,	 Филарет	 не	 только	 не	 уехал	 сам,	 но	 и	 не	 вывез	 в



Ярославский	 кремль	 из	 незащищенного	 Ростова	 огромные	 церковные
ценности.

В	 Тушине	 царь	 Димитрий	 милостиво	 встретил	 ростовского
митрополита,	 а	 Филарет	 подарил	 вору	 большой	 «восточный	 яхонт».	 Так
Тушино	получило	патриарха.



Глава	7	
Война	короля	Сигизмунда	

«Добрый	и	полный	героизма	[польский	король.	—	А.	Ш.]	Ян	Собеский
никогда	 не	 считался	 последователем	 Макиавелли,	 но	 и	 он	 как-то	 раз,	 в
минуту	откровенности,	сказал,	что	в	войне	надо	прежде	всего	иметь	в	виду
последствия,	 а	 не	 поводы.	 Я	 советую	 это	 вспомнить	 тем	 русским
историкам,	которые	все	еще	оспаривают	законность	поводов,	побудивших	в
1609	г.»[69].

Вот	 как	 просто	 и	 красиво	 объяснил	 нам	 Казимир	 Валишевский
нападение	короля	Сигизмунда.	Ему	стало	обидно,	что	польские	магнаты,	в
том	числе	паны	рокошане,	интенсивно	грабят	Россию,	а	своему	законному
монарху	не	отстегивают	ни	копеечки.

Опять	 пан	 Валишевский	 объясняет	 нам:	 «…король	 сам	 имел	 мало
охоты	увлечь	поляков	 за	 собою	в	поход.	С	него	было	довольно	поляков	в
Кракове!	Он	мечтал	достигнуть	Москвы	без	поляков.	Поэтому,	несмотря	на
благоприятное	голосование	большинства	сеймиков	(поветовых	сеймов),	он
склонялся	 к	 мысли	 сделать	 из	 этого	 предприятия	 дело	 личное	 и	 избегал
предлагать	участие	в	нем	на	сейме»[70].

Понятно,	 что	 под	 поляками	 Валишевский	 понимает	 магнатов,	 ну	 в
крайнем	 случае	 шляхту.	 Это	 они	 —	 поляки,	 а	 хлопы	 —	 не	 поляки,	 это
просто	быдло.

Короче,	Сигизмунд	решил	пограбить	один,	без	панов,	пардон,	поляков.
Для	этого	у	него	была	своя	королевская	армия	—	«ведь	солдаты	только	и
существуют	для	того,	чтобы	воевать»[71].

Польский	сейм	решал	давать	или	не	давать	королю	денег	на	войну.	И
Сигизмунд	 решил	 воевать	 на	 свои	 деньги	 —	 тогда	 и	 делиться	 добычей
будет	не	с	кем.	Король	обратился	за	финансовой	поддержкой	в	Рим.	Однако
папа	Павел	V	не	оправдал	надежды	короля.	Для	войны	с	московитами	он
для	начала	послал	Сигизмунду	шпагу,	освященную	в	праздник	Рождества
Христова,	а	немного	позже	—	40	тысяч	талеров.

Денег	 было	 мало,	 и	 для	 начала	 король	 решил	 ограничиться
Смоленском.	«К	тому	же	слухи	ходили	о	плохом	укреплении	Смоленска,	об
отсутствии	 в	 нем	 войска,	 выведенного	 будто	 бы	 Скопиным,	 о	 желании
жителей	передаться	полякам»[72].

19	 сентября	 1609	 г.	 коронное	 войско	 Льва	 Сапеги	 подошло	 к



Смоленску.	 Через	 несколько	 дней	 туда	 прибыл	 и	 сам	 король.	 Всего	 под
Смоленском	 собралось	 регулярных	 польских	 войск:	 5	 тысяч	 пехоты	 и	 12
тысяч	конницы.	Кроме	того,	было	около	10	тысяч	малороссийских	казаков
и	неопределенное	число	литовских	татар.

Перейдя	границу,	Сигизмунд	отправил	в	Москву	складную	грамоту,	а	в
Смоленск	—	универсал,	в	котором	говорилось,	что	Сигизмунд	идет	навести
порядок	в	русском	государстве	по	просьбе	«многих	из	больших,	маленьких
и	 средних	 людей	Московского	 государства»	и	 что	 он,	Сигизмунд,	 больше
всех	радеет	о	сохранении	«православной	русской	веры».

Позже	польские	историки	будут	утверждать,	что	Сигизмунд	напал	на
Россию,	 поскольку	 Василий	 Шуйский	 нанял	 отряд	 шведов	 для
деблокирования	Москвы	от	тушинцев.	Валишевский	утверждал:	«Если	бы
он	 [Сигизмунд]	 вовремя	 не	 упредил	 их,	 вступив	 в	 московские	 пределы,
москвитяне	напали	бы	на	него	в	Польше	вместе	со	своими	союзниками	—
шведами»[73].

Увы,	 Смоленск	 оказался	 для	 поляков	 твердым	 орешком.	 Небольшой
гарнизон	 и	 вооруженные	 местные	 жители	 (всего	 до	 5	 тыс.	 человек)
отчаянно	сопротивлялись	под	руководством	воеводы	Шеина.

Вторжение	королевских	войск	в	Россию	вызвало	панику	не	в	Москве,	а
в	 Тушине.	 Когда	 до	 «воровской»	 столицы	 дошла	 весть	 о	 походе	 короля,
поляки	 созвали	 коло	 и	 начали	 кричать,	 что	 Сигизмунд	 пришел	 за	 тем,
чтобы	 отнять	 у	 них	 заслуженные	 награды	 и	 воспользоваться	 выгодами,
которые	они	приобрели	своей	кровью	и	трудами.

Однако	 по	 здравому	 размышлению	 вожди	 поляков	 во	 главе	 с
Рожинским	 сообразили,	 что	 вести	 войну	 на	 два	 фронта	 —	 с	 царем
Василием	 Шуйским	 и	 собственным	 королем	 —	 достаточно	 накладно,	 и
начали	 торг	 с	 Сигизмундом.	 Так,	 они	 потребовали	 от	 короля	 огромную
сумму,	а	пока	в	залог	собирались	захватить	Северскую	и	Рязанскую	области
и	 кормиться	 доходами	 с	 них	 до	 тех	 пор,	 пока	 все	 не	 получат	 полного
вознаграждения.

Фактически	 Тушинский	 вор	 стал	 пленником	 поляков.	 Царские
конюшни	круглосуточно	охраняли	польские	жолнеры.	Лошади	могли	быть
выданы	самозванцу	лишь	с	санкции	Рожинского.	На	карту	была	поставлена
жизнь	 «царя».	 Ведь	 в	 случае	 присоединения	 Рожинского	 к	 королю
Тушинский	вор	стал	бы	всем	помехой.

Лжедмитрий	 делает	 попытку	 побега.	Ночью	 он	 ускакал	 из	 Тушина	 с
четырьмя	сотнями	донских	казаков,	но	поляки	догнали	его	и	вернули.	С	тех
пор	он	жил	в	Тушине	под	еще	более	строгим	надзором.

27	декабря	Лжедмитрий	спросил	Рожинского,	о	чем	идут	переговоры	с



королевскими	послами.	Гетман,	будучи	нетрезв,	отвечал	ему:	«А	тебе	что	за
дело,	 зачем	 комиссары	 приехали	 ко	 мне?	 Черт	 знает,	 кто	 ты	 таков?
Довольно	 мы	 пролили	 за	 тебя	 крови,	 а	 пользы	 не	 видим».	 Пьяный
Рожинский	 пригрозил	 даже	 побить	 «царя».	 Тогда	 Лжедмитрий	 решил	 во
что	 бы	 то	 ни	 стало	 бежать	 из	 Тушина	 и	 в	 тот	 же	 день	 вечером,
переодевшись	 в	 крестьянскую	 одежду,	 сел	 в	 навозные	 сани	 и	 уехал	 в
Калугу	вдвоем	со	своим	шутом	Кошелевым.

В	ночь	на	11	февраля	1610	г.	из	Тушина	бежала	Марина	Мнишек.	Она
была	 беременна	 от	 Тушинского	 вора,	 но	 это	 не	 помешало	 ей	 скакать	 на
коне,	переодетой	казаком.

Самозваной	 царице	 пришлось	 бежать	 в	 Калугу,	 где	 ее	 с	 помпой
встретил	«любимый	муж».	Бегство	«царицы»	Марины	стало	катализатором
развала	«воровской	столицы».	Казаки[74]	разбежались	кто	куда,	часть	ушла
в	 Калугу,	 а	 остальные	 рассеялись	 по	 стране	 шайками	 грабителей.
Последними	 в	 начале	 марта	 1610	 г.	 ушли	 поляки	 Рожинского.	 Покидая
Тушино,	 Рожинский	 велел	 сжечь	 «воровскую	 столицу».	 Из	 именитых
русских	тушинцев	часть	поехала	каяться	к	царю	Василию,	а	другая	часть	во
главе	 с	 патриархом	 Филаретом	 в	 обозе	 Рожинского	 двинулась	 под
Смоленск	к	королю.

Однако	 ни	 тому,	 ни	 другому	 добраться	 до	 Смоленска	 не	 удалось.	 В
Волоколамском	монастыре	пьяные	шляхтичи	сбросили	гетмана	со	второго
этажа	 на	 каменные	 ступени,	 после	 чего	 он	 отдал	 Богу	 душу,	 а	 21	 мая
Волоколамск	был	взят	царским	воеводой	Валуевым.

В	июне	1610	г.	Филарет	был	доставлен	в	Москву.	Но	вместо	застенка
он	 попал	 в	 родовые	 хоромы	 в	 Китай-городе.	 Царю	 Василию	 не	 до
Романовых	—	его	власть	висит	на	волоске.

17	 июля	 1610	 г.	 заговорщики	насильственно	 свергли	 с	 престола	 царя
Василия	 Шуйского.	 Чтобы	 исключить	 возможность	 нового	 воцарения
Шуйского	 на	 престоле,	 заговорщики	 насильно	 постригли	 его	 в	 монахи	 и
вместе	 с	 братьями	 Дмитрием	 и	 Иваном	 передали	 полякам	 в	 качестве
заложников.

После	 свержения	 Шуйского	 клан	 Романовых	 впервые	 предложил
возвести	 на	 престол	 четырнадцатилетнего	 Михаила	 Федоровича,	 сына
Филарета.	 Однако	 большинство	 бояр	 не	 устраивал	 ни	 тот,	 ни	 другой.	 В
конце	концов	боярская	дума	постановила	отменить	выборы	царя	до	сбора	в
Москве	представителей	«всей	земли».

По	старой	традиции	боярская	дума	создала	нечто	типа	политбюро	для
управления	 страной.	 В	 его	 состав	 вошли	 Федор	 Мстиславский,	 Иван
Воротынский,	 Василий	 Голицын,	 Иван	 Романов,	 Федор	 Шереметев,



Андрей	 Трубецкой	 и	 Борис	 Лыков.	 В	 народе	 это	 правительство	 прозвали
«семибоярщиной».

Королю	Сигизмунду	удалось	надуть	«семибоярщину».	Он	предложил
поставить	царем	своего	сына	Владислава.	При	этом	королевич	должен	был
перейти	в	православную	веру	и	сохранить	все	московские	порядки.

В	 принципе	 это	 был	 не	 лучший,	 но	 и	 не	 самый	 худший	 вариант	 для
русского	 государства.	 Те	 же	 поляки	 неоднократно	 выбирали	 королем
иностранного	 принца.	Людовик	XIV	дал	 испанцам	 своего	 внука,	 который
основал	династию	испанских	Бурбонов	и	т.	д.

Увы,	 Сигизмунд	 III	 и	 не	 собирался	 ни	 под	 каким	 соусом	 отпускать
своего	 сына	в	Москву,	поскольку	 твердо	решил	сам	стать	русским	царем,
сохранив	при	этом	польскую	корону.	Ну	а	объединив	под	своей	властью	две
столь	могущественные	страны,	можно	было	захватить	и	третью	корону	—
шведскую.	Ведь	Сигизмунд	считал	себя	еще	и	шведским	королем.

В	 ночь	 с	 20	 на	 21	 сентября	 1610	 г.	 бояре	 впустили	 в	 Москву
королевские	войска	 гетмана	Жолкевского.	Для	переговоров	 с	 королем	под
Смоленск	 бояре	 отправили	 делегацию	 во	 главе	 с	 непонятно	 кем	 —
Филаретом	 (Федором	 Романовым).	 Нет,	 давайте	 разберемся.	 В	 1606	 г.
монах	Филарет	был	назначен	Лжедмитрием	I	ростовским	митрополитом,	а
Лжедмитрий	 II	 произвел	 его	 в	 патриархи.	 Даже	 после	 бегства
Лжедмитрия	II	из	Тушина	и	до	захвата	Волоколамска	царскими	войсками,
то	 есть	 в	 течение	 5	 (пяти!)	 месяцев,	 Филарет	 считал	 себя	 патриархом	 и
подписывал	патриаршьи	грамоты.

11	 декабря	 1610	 г.	 под	 Калугой	 на	 охоте	 касимовские	 татары	 убили
Лжедмитрия	 II.	Его	сторонники	разбежались.	Марина	Мнишек,	будучи	на
последнем	месяце	беременности,	нашла	приют	у	атамана	Ивана	Заруцкого.
Вскоре	она	родила	«царевича»	Ивана.

Утро	 вторника	 19	 марта	 1611	 г.	 в	Москве	 началось	 как	 обычно	—	 в
городе	было	тихо,	купцы	отперли	лавки	в	Китай-городе	и	начали	торговлю.
В	 это	 время	 на	 рынке	 пан	 Николай	 Козановский	 велел	 извозчикам	 идти
помогать	 втаскивать	 пушки	 на	 башни.	 Извозчики	 отказались,	 поднялся
шум,	 раздались	 крики.	 В	 Кремле	 находилось	 несколько	 сотен	 немецких
наемников,	 перешедших	 к	 полякам	 при	 Клушине.	 Услышав	 шум,	 они
решили,	что	началось	восстание,	выскочили	на	площадь	и	стали	избивать
москвичей.	Их	примеру	последовали	поляки,	и	началась	резня	безоружных
людей.

Валишевский	 писал:	 «…поляки	 сначала	 произвели	 страшную	 резню;
затем,	 чтобы	 доставить	 себе	 простор,	 они	 прибегли	 к	 злосчастному
средству,	 которое	 силой	 предания	 послужило	 примером	 для	 других



защитников	 этого	 города.	 Говорят,	 Салтыков	 первый	 поджег	 свой	 дом	 в
Белом	городе,	и	к	вечеру	вся	эта	часть,	где	укрепился	уже	Пожарский,	была
в	 огне.	 На	 другой	 день	 поляки	 для	 расширения	 защищавшего	 их	 от
ополченцев	 огненного	 круга	 и	 открытия	 прохода	 подкреплению,	 которого
они	 ожидали	 со	 стороны	 Можайска,	 зажгли	 еще	 пригород	 Москвы,
Замоскворечье»[75].

3	 июня	 1611	 г.	 после	 двадцатимесячной	 (!)	 осады	 пал	 Смоленск.	 К
этому	 времени	 число	 его	 защитников	 уменьшилось	 в	 10	 раз,	 остальные
погибли	в	бою	и	от	инфекционных	болезней:	«…в	крепости	хозяйничают
конные	 и	 пешие	 солдаты,	 рубят,	 режут,	 убивают	 всех,	 кто	 им	 попадется,
молодых,	старых,	девушек,	женщин	и	детей,	без	разбора,	без	пощады.	Весь
город	 наполнен	 трупами…	 Маршал	 Дорогостайский	 старался	 потушить
пламя,	 чтобы	 спасти	 имущество,	 богатства,	 серебро,	 золото	 и	 иные
драгоценности;	 но	 ни	 приказания,	 ни	 просьбы,	 ни	 обещания	 не	 могли
остановить	 разъяренных	 солдат,	 которые	 толпами	 грабили	 и	 убивали
людей»[76].	 Замечу,	 что	 эти	 строки	 принадлежат	 не	 русскому	 квасному
патриоту,	а	современнику-поляку.

Постепенно	 русские	 люди	 начали	 понимать	 обман	 Сигизмунда.	 Для
борьбы	 с	 поляками	 и	 освобождения	 Москвы	 было	 сформировано
ополчение	Прокопия	Ляпунова.

Ополчение	Ляпунова	 осадило	Москву.	Однако	 состав	 ополчения	 был
неоднороден.	 Прокопий	 Ляпунов	 имел	 неосторожность	 включить	 в
ополчение	тушинских	казаков	и	в	том	числе	из	отряда	Ивана	Заруцкого.	22
июля	 1611	 г.	 тушинцы	 подняли	 мятеж	 и	 убили	 Ляпунова.	 Командование
первым	 ополчением	 попадает	 в	 руки	 тушинских	 «бояр»	 Трубецкого	 и
Заруцкого.

История	 создания	 второго,	 нижегородского,	 ополчения	 Минина	 и
Пожарского	общеизвестна.

27	 октября	 (4	 ноября	 по	 н.с.)	 1612	 г.	 польский	 гарнизон	 в	 Москве
капитулировал.	 Вместе	 с	 поляками	 сдались	 и	 московские	 бояре,
сотрудничавшие	с	поляками.	(Замечу,	что	патриарх	Гермоген,	князь	Андрей
Васильевич	 Голицын	 и	 ряд	 других	 представителей	 аристократии	 были
убиты	 поляками	 в	 Кремле.)	 В	 числе	 сдавшихся	 аристократов	 были	 все
члены	 семейства	 Романовых,	 включая	 шестнадцатилетнего	 стольника
Михаила	 Федоровича.	 Участвовал	 ли	 стольник	 непосредственно	 в	 боях
против	ополченцев,	до	сих	пор	неизвестно.	Любопытно,	что	чин	стольника
соответствовал	чину	генерал-майора!

Князь	 Пожарский	 сделал	 большую	 глупость,	 позволив	 кремлевским



сидельцам	—	боярам	—	разъехаться	по	своим	вотчинам.	Михаил	Романов	с
матерью	уехали	в	направлении	Костромы.

Вскоре	 в	 Москве	 тушинские	 бояре	 с	 помощью	 казаков	 устроили
переворот,	позже	названный	«всенародным	избранием	на	царство	Михаила
Федоровича»[77].

Замечу,	 что	 Михаил	 Романов	 был	 самым	 неудачным	 кандидатом	 на
престол.	Во-первых,	 сам	Миша	все	детство	и	юность	провел	под	 строгой
опекой	тетушек,	а	затем	матери.	Позже	за	него	правили	поначалу	мать,	а	с
1618	г.	—	отец.	Официальные	историки	за	300	лет	правления	Романовых	не
сумели	найти	каких-либо	личных	заслуг	царя	Михаила.

Во-вторых,	 Романовы	 были	 на	 редкость	 беспородны	 в	 отличие	 от
десятков	 князей	 Рюриковичей	—	природных	 правителей	 России.	 Брак	же
его	троюродной	бабки	Анастасии	Романовны	с	царем	Иваном	Грозным	не
давал	Романовым	никаких	прав	на	престол.	В	XI–XVI	веках	десятки	князей
Рюриковичей	 (включая	 потомков	 Калиты)	 женились	 на	 боярышнях,	 но
никто	из	их	родни	не	вступал	на	княжеский	или	царский	престол.	(Годунов
—	исключение.	Мы	о	нем	уже	знаем.)

В-третьих,	Михаил	 Романов	 целовал	 крест	 королевичу	Владиславу	 и
формально	 являлся	 его	 подданным.	 Замечу,	 что	 Д.	 М.	 Пожарский	 и	 еще
несколько	 князей	 Рюриковичей	 не	 целовали	 крест	 ни	 Владиславу,	 ни
Тушинскому	вору.

В-четвертых,	 отец	 Михаила	 Филарет	 находился	 в	 руках	 поляков.	 И
Михаил,	 и	 его	 мать	 инокиня	 Марфа	 были	 готовы	 пойти	 на	 все,	 дабы
вернуть	отца	и	мужа.

Сейчас	 4	 ноября	 —	 день	 сдачи	 польского	 гарнизона	 и	 семейства
Романовых	—	в	РФ	объявлен	Днем	всенародного	единства.

В	 ход	 пошла	 старая	 романовская	 мифология.	 Увы,	 после	 избрания
Михаила	 ни	 о	 каком	 «примирении»	 и	 речи	 не	 было.	 Наоборот,	 весной
1613	г.	по	всей	России	от	Соловецкого	монастыря	и	до	Дикого	поля	с	новой
силой	заполыхала	война	всех	против	всех.	Потери	русского	народа	в	ходе
Смуты	никто	не	считал,	но	можно	смело	утверждать,	что	1	января	1613	г.
по	1	декабря	1618	г.	на	Руси	погибло	не	меньше	людей,	чем	в	первые	8	лет
Смуты.

Фактически	 война	 1613–1618	 гг.	 распадается	 на	 целый	 ряд	 больших
войн	и	несколько	десятков	малых.	Так,	в	центре,	а	затем	на	Нижней	Волге
до	 мая	 1614	 г.	 царские	 войска	 воевали	 с	 Иваном	 Заруцким,	 при	 котором
находились	«царица»	Марина	и	«царевич»	Иван.

Замечу,	 что	 король	 Сигизмунд	 в	 конце	 1612	 г.	 взял	 «тайм-аут»	 на
целых	 пять	 лет	 —	 радные	 паны	 и	 римский	 престол	 категорически



отказались	давать	деньги	королю.	Посему	царские	и	королевские	войска	до
1618	г.	имели	лишь	боестолкновения	местного	значения.

Подлинным	 бедствием	 для	 Московского	 государства	 стали	 походы
польско-казацкого	 отряда	 Александра	 Лисовского.	 Шляхтич	 Лисовский
был	 отпетым	 бандитом	 и	 за	 «подвиги»	 в	 Польше	 во	 время	 рокоша	 был
приговорен	к	смертной	казни	 заочно.	Кстати,	позже	король	Сигизмунд	 III
простил	пана	за	аналогичные	«подвиги»,	но	уже	на	Руси.

Отряд	 Лисовского	 на	 службе	 Тушинского	 вора	 поначалу	 невелик	—
около	600	человек,	но	после	взятия	Карачева	он	удвоился	за	счет	подхода
поляков	 и	 малороссийских	 казаков.	 Любопытно,	 что	 в	 числе	 лисовчиков
был	и	шотландский	поручик	Георг	Лермонт,	перебежавший	впоследствии	к
Пожарскому	 и	 ставший	 родоначальником	 рода	 костромских	 дворян
Лермонтовых.

Главным	 преимуществом	 Лисовского	 была	 мобильность.	 Весь	 его
отряд	 был	 конным,	 да	 и	 к	 тому	 же	 многие	 лисовчики	 имели	 запасных
лошадей.	 В	 1615	 г.	 Лисовский	 совершил	 рейд	 вокруг	 Москвы	 радиусом
200–300	км.

Хитроумные	 советники	 предложили	 инокине	 Марфе	 послать	 ловить
лисовчиков…	Дмитрия	Пожарского.	С	Лисовским,	 безусловно,	 надо	было
кончать,	но	был	ли	смысл	давать	такое	поручение	Пожарскому?	Князь	был
многократно	ранен,	что	не	давало	ему	возможности,	подобно	Лисовскому,
сутки	и	более	непрерывно	скакать,	меняя	лошадей.	А	как	без	этого	словить
лисовчиков?	 Тут	 нужен	 был	 не	 стратег,	 а	 лихой	 гусар	 типа	 Дениса
Давыдова.

Царь	 Михаил	 и	 его	 окружение	 были	 заинтересованы	 в	 том,	 чтобы
знаменитый	воевода	осрамился	и	не	поймал	Лисовского,	а	в	случае	удачи
тоже	не	велика	заслуга	—	поймать	грабителя.

11	 июля	 1615	 г.	 Лисовский	 с	 ходу	 взял	 город	 Карачев.	 Испуганный
орловский	 воевода	 Даниил	 Яблочков	 решил	 оставить	 город	 и	 уехал	 в
Мценск.	Лисовчики	ворвались	в	беззащитный	Орел	и	сожгли	его	дотла.

В	сентябре	1615	г.	 в	местечке	Царев	Брод	в	3	км	от	Орла	произошла
жестокая	 битва	 между	 лисовчиками	 и	 князем	 Дмитрием	 Пожарским.
Русским	 удалось	 отбить	 все	 атаки	 лисовчиков,	 а	 на	 следующий	 день
лисовчики	 были	 уже	 далеко	 —	 они	 бежали	 к	 Кромам.	 Пожарский	 же
тяжело	 заболел.	 Он	 передал	 командование	 вторым	 воеводам,	 а	 сам	 на
телеге	был	отвезен	в	Калугу.

Без	 Пожарского	 войско	 потеряло	 боеспособность.	 Отряд	 казанцев
самовольно	ушел	в	Казань,	а	воеводы	с	оставшимися	ратниками	побоялись
продолжать	преследование	лисовчиков.	И	Лисовский	свободно	прошел	под



Ржев	 Володимиров,	 который	 с	 трудом	 удержал	 воевода	 боярин	 Федор
Иванович	 Шереметев,	 шедший	 на	 помощь	 Пскову.	 Отступив	 от	 Ржева,
Лисовский	 пытался	 занять	 Кашин	 и	 Углич,	 но	 и	 там	 воеводам	 удалось
удержать	свои	города.

После	 этого	 Лисовский	 не	 нападал	 уже	 на	 города,	 а	 пробирался	 как
тень	между	ними,	опустошая	все	на	своем	пути:	прошел	между	Ярославлем
и	Костромой	к	Суздальскому	уезду,	потом	между	Владимиром	и	Муромом,
между	Коломной	 и	Переяславлем-Рязанским,	 между	 Тулой	 и	Серпуховом
до	 Алексина.	 Несколько	 воевод	 отправились	 в	 погоню	 за	 Лисовским,	 но
они	 лишь	 бесплодно	 кружили	 между	 городами,	 не	 находя	 лисовчиков.
Только	в	Алексинском	уезде	князь	Куракин	один	раз	сошелся	с	Лисовским,
но	 тот	 без	 существенных	 потерь	 ушел.	 Так	 Лисовскому	 удалось	 уйти	 в
Литву	 после	 своего	 поразительного	 в	 военной	 истории	 и	 надолго
запомнившего	в	Московском	государстве	круга.

Замечу,	 что	 молниеносные	 рейды,	 требовавшие	 от	 Лисовского	 и	 его
сподвижников	 чрезвычайных	 физических	 усилий,	 не	 прошли	 даром.	 В
октябре	1616	г.	в	походе	Лисовский	внезапно	упал	с	коня	мертвым.	Был	ли
это	обширный	инфаркт	или	инсульт,	установить	тогда	не	могли.

После	 смерти	 Лисовского	 командование	 над	 лисовчиками	 принял
Станислав	 Чаплинский,	 который	 и	 увел	 их	 на	 соединение	 с	 королевской
армией.

Любопытно,	что	нынешние	белорусские	националисты,	при	дефиците
героев	 национального	 эпоса,	 тоже	 записали	 Лисовского	 в	 число	 своих
кумиров.

По	всему	Русскому	Северу	—	от	Пскова	до	Шексны	и	от	Соловецкого
монастыря	 до	 Ржева	 и	 Нижнего	 Новгорода	 —	 гуляли	 большие
(численностью	 до	 восьми	 и	 более	 тысяч	 человек)	 и	 малые	 шайки
«воровских	людей»,	которых	часто	называли	«черкасами»	или	«литовскими
людьми».	 Во	 многих	 шайках	 большинство	 «воров»	 были	 уроженцами
Московского	 государства.	 Зато	 почти	 везде	 польские	 паны	 и
малороссийские	казаки	являлись	главной	ударной	силой.



Глава	8	
Поход	московского	царя	Владислава	

В	 июле	 1616	 г.	 Варшавский	 сейм	 определил	 отправить	 в	 Россию
войско	под	командованием	королевича	Владислава.	Сам	король	Сигизмунд
решением	 сейма	 был	 отстранен	 от	 этого	 мероприятия.	 Интересно,	 что
радные	паны,	 с	 одной	 стороны,	 были	 уверены	 в	 успехе,	 а	 с	 другой	—	не
доверяли	королевичу.	Поэтому	вместе	с	ним	сеймом	было	послано	восемь
специальных	комиссаров	во	главе	с	епископом	луцким	Андреем	Липским.

Обязанностью	 комиссаров	 было	 следить,	 чтобы	 Владислав	 не
противодействовал	 заключению	 «славного	 мира»	 с	 Москвой.	 После
занятия	 Москвы	 комиссары	 должны	 были	 проследить,	 чтобы	 царь
Владислав	 не	 отступал	 от	 выработанных	 сеймом	 условий.	 Главными
условиями	 были:	 1)	 соединить	 Московское	 государство	 с	 Польшей
неразрывным	союзом;	2)	установить	между	ними	свободную	торговлю;	3)
возвратить	Польше	и	Литве	страны,	от	них	отторгнутые,	преимущественно
княжество	 Смоленское,	 а	 из	 Северского	 —	 города	 Брянск,	 Стародуб,
Чернигов,	Почеп,	Новгород-Северский,	Путивль,	Рыльск	и	Курск,	а	 также
Невель,	Себеж	и	Велиж;	4)	отказаться	от	прав	на	Ливонию	и	Эстляндию.

Вторая	 половина	 1616	 г.	 и	 начало	 1617	 г.	 прошли	 в	 подготовке	 к
походу.	 С	 огромным	 трудом	 удалось	 собрать	 11	 тысяч	 человек.	 Паны
собирали	 деньги	 буквально	 по	 копейке.	 К	 примеру,	 Лев	 Сапега	 занял
огромные	 суммы,	 а	 в	 Литве	 ввели	 специальную	 подать	 для	 оплаты
наемников.

Войска	 собирались	 и	 двигались	 медленно.	 Лишь	 18	 октября	 1617	 г.
Владислав	занял	Вязьму.	Попытка	взять	Можайск	не	удалась,	и	королевичу
пришлось	зазимовать	в	Вязьме.

Лишь	5	июня	1618	г.	поляки	вышли	из	Вязьмы	и	двинулись	на	Москву.
А	с	юго-запада	им	на	помощь	шел	малороссийский	гетман	Петр	Конашевич
Сагайдачный.

Польское	 войско	 Владислава	 шло	 на	 Москву	 по	 «парадному»	 ходу:
Смоленск	—	Вязьма	—	Можайск.	А	вот	Сагайдачный	двинулся	с	юга	почти
по	пути	Лжедмитрия	I.

Чтобы	 избежать	 обвинений	 в	 предвзятости	 в	 описаниях	 «подвигов»
казаков,	процитирую	лучшего	историка	 запорожского	казачества	Дмитрия
Яворницкого:	 «Прежде	 всего	 он	 [Сагайдачный]	 взял	 и	 разорил	 города



Путивль,	 Ливны	 и	 Елец,	 истребив	 в	 них	 много	 мужчин,	 женщин	 и
детей…»[78].

К	 сухому	 описанию	 Яворницкого	 добавлю	 несколько	 конкретных
эпизодов.	 Так,	 в	 Путивле	 был	 разграблен	 Молганский	 монастырь,	 а	 все
монахи	 убиты.	 То	 же	 повторилось	 в	 Рыльске	 со	 Свято-Никольским
монастырем.

20	сентября	войска	королевича	и	гетмана	соединились	под	Москвой	у
Донского	 монастыря.	 В	 ночь	 на	 1	 октября	 1618	 г.	 поляки	 начали	 штурм
Москвы,	 но	 были	 отбиты.	 Поначалу	 Владислав	 решил	 по	 опыту
Лжедмитрия	II	закрепиться	в	Тушине.	Но	вот	наступили	холода.	Владислав
с	войском	оставил	Тушино	и	двинулся	по	Переяславской	дороге	к	Троице-
Сергиеву	 монастырю.	 Гетман	 Сагайдачный	 двинулся	 на	 юг.	 Он	 сжег
посады	 Серпухова	 и	 Калуги,	 но	 взять	 оба	 города	 не	 сумел.	 Из	 Калуги
Сагайдачный	отправился	в	Киев,	где	объявил	себя	гетманом	Украины.

Подойдя	 к	 Троицкому	 монастырю,	 поляки	 попытались	 взять	 его
штурмом,	 но	 были	 встречены	 интенсивным	 артиллерийским	 огнем.
Владислав	приказал	отступить	на	12	верст	от	монастыря	и	разбить	лагерь	у
села	 Рогачева.	 Королевич	 отправил	 отряды	 поляков	 грабить	 галицкие,
костромские,	 ярославские,	 пошехонские	 и	 белозерские	 места,	 но	 в
Белозерском	 уезде	 поляки	 были	 настигнуты	 воеводой	 князем	 Григорием
Тюфякиным	и	побиты.

В	 конце	 ноября	 в	 селе	 Деулине,	 принадлежавшем	 Троице-Сергиеву
монастырю	и	находившемся	в	трех	верстах	от	него,	возобновились	русско-
польские	 переговоры.	 Объективно	 время	 работало	 на	 Москву	 —	 вторая
зимовка	могла	стать	роковой	для	польского	войска.	К	тому	же	пришлось	бы
зимовать	 не	 в	 городе	 Вязьме,	 а	 почти	 в	 чистом	 поле,	 и	 расстояние	 до
польской	 границы	было	 в	 два	 раза	 большим.	Но	 тут	 большое	 влияние	 на
русских	 послов	 оказали	 субъективные	 факторы.	 В	 дела	 посольские
вмешалось	руководство	Троицкого	монастыря,	которого	мало	интересовала
судьба	 юго-западных	 русских	 городов,	 но	 зато	 рьяно	 требовалось	 снятие
польской	 блокады	 с	 монастыря	 любой	 ценой.	 А	 главное,	 Михаилу
Романову	и	его	матери	во	что	бы	то	ни	стало	хотелось	видеть	Филарета	в
Москве.

В	итоге	1	декабря	1618	г.	в	Деулине	было	подписано	перемирие	сроком
на	14	лет	и	6	месяцев,	то	есть	до	3	января	1632	г.	По	условиям	перемирия
полякам	 отдавались	 уже	 захваченными	 ими	 города	 Смоленск,	 Белый,
Рославль,	 Дорогобуж,	 Серпейск,	 Трубчевск,	 Новгород-Северский	 с
округами	по	обе	стороны	Десны,	а	также	Чернигов	с	областью.

Мало	 того,	 им	 отдавался	 и	 ряд	 городов,	 контролируемых	 русскими



войсками,	 среди	 которых	 были	 Стародуб,	 Перемышль,	 Почеп,	 Невель,
Себеж,	 Красный,	 Торопец,	 Велиж	 с	 их	 округами	 и	 уездами.	 Причем
крепости	 отдавались	 вместе	 с	 пушками	 и	 «пушечными	 запасами».	 Эти
территории	отдавались	врагу	вместе	с	населением.	Право	уехать	в	Россию
получали	дворяне	со	служилыми	людьми,	духовенство	и	купцы.	Крестьяне
и	горожане	должны	были	принудительно	оставаться	на	своих	местах.

Царь	Михаил	отказывался	от	титула	«князя	Ливонского,	Смоленского
и	Черниговского»	и	предоставлял	эти	титулы	королю	Польши.

В	свою	очередь,	поляки	обещали	вернуть	захваченных	русских	послов
во	главе	с	Филаретом.	Польский	король	Сигизмунд	отказывался	от	титула
«царя	 Руси»	 («великого	 князя	 Русского»).	 России	 возвращалась	 икона
святого	 Николая	Можайского,	 захваченная	 поляками	 и	 вывезенная	 ими	 в
1611	г.	в	Польшу.

Заключить	такой	позорный	мир	в	то	время,	когда	у	поляков	не	было	ни
одного	шанса	взять	Москву	и	были	все	шансы	потерять	армию	от	голода	и
холода	(вспомним	1812	год!),	мог	только	сумасшедший	или	преступник.	Но
Мишенька	Романов	так	давно	не	видел	папочку!

А	 между	 тем	 имелся	 еще	 и	 внешнеполитический	 фактор,
складывавшийся	явно	не	в	пользу	поляков.	Московский	посольский	приказ
не	 мог	 не	 знать	 о	 кризисе	 отношений	 Речи	 Посполитой	 с	 Турцией	 и
Швецией.	В	1618	г.	на	турецкий	престол	вступил	Осман	II.	Молодой	султан
немедленно	начал	подготовку	к	походу	на	Польшу.	В	1621	г.	большая	армия
перешла	Днестр,	но	в	битве	у	Хотина	польские	и	запорожские	войска	под
командованием	 королевича	 Владислава	 нанесли	 им	 поражение.
Риторический	вопрос,	что	произошло	бы,	если	бы	Владислав	с	коронным
войском	увяз	в	русских	лесах?

В	том	же	1621	году	шведский	флот	вошел	в	устье	Западной	Двины	и
высадил	 двадцатитысячный	 десант,	 предводительствуемый	 королем
Густавом	II	Адольфом.	Началась	восьмилетняя	изнурительная	война.

О	причинах	 заключения	 позорнейшего	мира	 сам	Филарет	 в	 сентябре
1621	г.	откровенно	сказал	турецкому	посланнику	греку	Фоме	Кантакузину:
«Бояре	с	панами	радными	заключили	перемирье,	и	города	некоторые	Литве
отданы:	перемирье	это	сын	мой	велел	заключить	только	для	меня»[79].



Глава	9	
Соблазнение	русского	дворянства,	или
«Как	русские	кости	обрастали	польским
мясом»	

Почему	в	конце	XVIII	столетия	погибло	Польское	государство?	Из-за
агрессивности	 России,	 Пруссии	 и	 Австрии?	 Ну	 и	 еще	 один	 вопрос,
который,	кажется,	до	меня	из	историков	никто	не	поднимал,	—	куда	делись
русские	князья,	бояре	и	дворяне	в	Великом	княжестве	Литовском?

Даже	 после	 Люблинской	 унии	 1569	 года	 подавляющее	 большинство
князей,	 бояр	 и	 дворян	 на	 территории	 ВКЛ	 были	 русскими,	 говорили	 и
писали	 по-русски	 и	 являлись	 ревнителями	 православия.	 Среди	 них
встречаются	столь	знаменитые	фамилии,	как	Вишневецкие,	Острожские	и
др.	 Даже	 бандюган	 Александр	 Лисовский	 в	 молодые	 годы	 исповедовал
православие.

Напомню,	что	кодекс	законов	ВКЛ	—	Литовский	статут	1528,	1566	и
1588	 гг.	—	 был	 составлен	 на	 русском	 языке.	 И	 лишь	 последний	 вариант
1588	г.	перевели	на	польский.

Но	 вот	 Екатерина	 Великая	 присоединяет	 к	 России	 правобережную
Малороссию	и	Белоруссию	и	обнаруживает	там	хлопов	—	православных	и
униатов,	 говорящих	 на	 диалектах	 русского	 языка,	 и	 дворян	 —
исключительно	 поляков-католиков.	 А	 куда	 же	 делись	 тысячи	 русских
дворян?	Может,	 поляки	поголовно	 всех	 вырезали?	Увы,	 никакой	 резни	не
было.	 Поляки	 и	 заезжие	 иезуиты	 соблазнили	 русское	 дворянство,	 и	 за
первую	 половину	 XVIII	 века	 русские	 князья,	 бояре	 и	 дворяне
полонизировались	на	98	процентов.

Почему	 же	 это	 произошло?	 Тут,	 несомненно,	 сыграли	 роль	 и
притеснения	 православных	 дворян,	 проводимые	 польскими	 властями,	 а
главное	 то,	 что	 ляхи	 предложили	 просвещение,	 политическую	 свободу,
вольности	обычаев	и	нравов.	Не	последнюю	роль	сыграл	и	секс.

Рассмотрим	 все	 по	 порядку.	 С	 притеснениями	 православной	шляхты
все	 понятно	 —	 запрет	 на	 занятие	 многих	 должностей,	 препятствия	 в
карьере	 тем,	 кто	 служил	 королю	 или	 в	 выборных	 органах,	 лишение	 ряда
привилегий,	 данных	 католической	 шляхте,	 дополнительные	 налоги	 и
подати	и	т.	д.



Замечу,	что	речь	идет	не	только	о	«мрачном	Средневековье».	В	октябре
1766	 г.	 на	 сейме	 глава	 польской	 католической	 церкви	 епископ	 Солтык
официально	 заявил,	 что	 «религиозная	 разность	 вредна	 для	 государства,	 и
потому	он	ни	за	что	не	даст	своего	согласия	на	такое	нечестивое	дело,	как
расширение	 диссидентских	 прав.	 „Если	 бы	 я	 увидел	 отворенные	 для
диссидентов	[т.	е.	православных.	—	А.	Ш.]	двери	в	сенат,	избу	посольскую,
в	трибуналы,	то	заслонил	бы	я	им	эти	двери	собственным	телом,	пусть	бы
стоптали	 меня.	 Если	 бы	 я	 увидел	 место,	 приготовленное	 для	 постройки
иноверного	 храма,	 то	 лег	 бы	 на	 это	 место,	 пусть	 бы	 на	 моей	 голове
заложили	краеугольный	камень	здания“»[80].

Ну	а	теперь	от	системы	принуждения	перейдем	к	методам	совращения
дворянства.	 Начнем	 с	 просвещения.	 Культурный	 уровень	 домонгольской
Руси	 был	намного	 выше,	 чем	 в	Польше.	 Речь	 идет	 и	 о	 просвещении,	 и	 о
литературе.	 Замечу,	 что	 первые	 польские	 литературные	 произведения
относятся	ко	второй	половине	XIII	века.

Однако	 татаро-монгольское	 нашествие,	 а	 также	 культурная	 и
экономическая	 блокада	 Руси,	 осуществленная	 на	 севере	 —	 шведами,	 на
западе	—	поляками,	а	на	юге	—	татарами,	а	позже	—	турками,	существенно
замедлила	 развитие	науки	и	искусства	 в	Московском	 государстве.	 Замечу,
что	немалую	роль	в	этой	блокаде	сыграл	и	Рим.	До	нас	дошло	множество
папских	булл	 (посланий)	 к	шведам,	 ганзейцам	и	полякам	 с	призывами	не
пропускать	 из	 западных	 стран	 к	 схизматикам	 товары,	 книги,	 мастеров	 и
ученых.

Конец	 XV	 и	 XVI	 века	 в	 Западной	 Европе	 —	 время	 Великих
географических	открытий,	эпоха	Возрождения	в	искусстве	и	резкий	скачок
в	 науке	 и	 технике.	 Все	 западные	 новшества	 свободно	 попадали	 в	 Речь
Посполитую	и	с	огромным	трудом	—	в	Московию.

Еще	 в	 1400	 г.	 в	 Кракове	 был	 открыт	 университет	 (академия).	 При
короле	 Стефане	 Батории	 просвещение	 в	 Речи	 Посполитой	 оказывается	 в
руках	 иезуитов.	 Отцы-иезуиты	 в	 1570	 г.	 открывают	 в	 Вильно	 коллегию
(школу),	 которая	 в	 1578	 г.	 королевским	 указом	 была	 преобразована	 в
университет	(академию)	и	уравнена	в	правах	с	Краковским	университетом.

Замечу,	 что	 против	 этого	 преобразования	 категорически	 выступали
высшие	 должностные	 лица	 Великого	 княжества	 Литовского	 —	 канцлер
Николай	Радзивилл	Рыжий	(кальвинист)	и	вице-канцлер	Евстафий	Волович
(православный).	 Они-то	 прекрасно	 понимали,	 что	 цели	 иезуитов	 —	 не
просвещение	польского	юношества,	а	насаждение	католической	реакции.

В	1579	г.	иезуиты	основали	коллегию	в	Полоцке,	а	в	1582	г.	—	в	Риге.
Иезуиты	«всецело	 захватили	воспитание	юношества	в	 свои	руки.	Им



давали	 своих	 детей	 не	 только	 католики,	 но	 и	 разноверцы,	 в	 том	 числе	 и
православные,	 а	 они	 делали	 их	 горячими	 приверженцами	 латинства,
преданными	 и	 послушными	 своими	 слугами.	 Под	 влиянием	 иезуитов
знатные	 диссидентские	 и	 православные	 фамилии	 начали	 быстро
переходить	 в	 лоно	 католической	 церкви.	 Как	 легко	 и	 быстро	 в	 первой
половине	XVI	 века	 польско-литовские	 паны	 принимали	 реформацию,	 так
теперь	 легко	 они	 обращались	 к	 Риму	 и	 оставляли	 свои	 протестантские
воззрения.	Католическая	реакция	росла	все	больше	и	больше;	католичество
усиливалось	и	торжествовало	над	своими	врагами»[81].

Православному	 священнику	 Беднову	 вторит	 еврейский	 историк	Илья
Левит:	 «Но	 с	 конца	 XVI	 века	 православное	 дворянство	 стало	 исчезать,
особенно	 быстро	 этот	 процесс	 пошел	 в	 первой	 половине	 XVII	 века.	 Это
явление	 связывают	 с	 деятельностью	 иезуитов.	 С	 конца	 XVI	 века
знаменитый	 орден	 начинает	 активно	 действовать	 в	 Речи	 Посполитой.
Целью	иезуитов	было	вернуть	в	католичество	протестантов	(их	в	то	время
развелось	 довольно	 много)	 и	 распространить	 свет	 католической	 веры	 на
православных.	 Для	 этого	 они,	 за	 редким	 исключением,	 не	 употребляли
насилия…	Их	главным	оружием	стали	школы	(как	и	в	других	странах).	В
православных	районах	иезуиты	основали	десятки	школ,	а	в	Вильнюсе	даже
университет.	 Школы	 их	 имели	 два	 достоинства.	 Во-первых,	 они	 были
бесплатными.	Получая	щедрые	пожертвования	во	всем	мире,	орден	мог	не
брать	регулярной	платы	за	учебу.	(Родители,	если	хотели,	могли	приносить
добровольные	дары	деньгами	или	продуктами.)	Для	небогатой	шляхты	это
было	 важно.	 Во-вторых,	 иезуитские	 школы	 по	 тому	 времени	 были,
бесспорно,	 хороши,	 что	 признавал	 даже	 враг	 иезуитов	 и	 большой	 знаток
тогдашней	педагогики	Ян	Амос	Каменский.	Из	этих	школ	люди	выходили
прилично	 образованными.	 Особенно	 ценилось	 знание	 латыни.	 Это	 тогда
был	 признак	 культурного	 человека,	 как,	 скажем,	 в	 XIX	 веке	 —	 знание
французского	языка»[82].

А	вот	мнение	поляка	Фаддея	Булгарина:	 «Почти	вся	Литва	и	лучшее
Литовское	 шляхетство	 было	 православного	 греческого	 исповедания;	 но
когда	не	 только	православных,	но	даже	униатов	отдалили	от	 занятия	всех
важных	 мест	 в	 государстве	 и	 стали	 принимать	 в	 католическую	 веру
знатную	 православную	 шляхту	 —	 пожалованием	 старост,	 ленных	 и
амфитеугических	 имений,	 и	 когда	 в	 присутственные	 места,	 в	 школы	 и	 в
дворянские	 дела	 вообще	 ввели	 польский	 язык,	 все	 литовское	шляхетство
мало-помалу	перешло	к	католицизму.	При	Сигизмунде	III	и	наша	фамилия
перешла	 в	 католическую	 веру	 и	 получила	 несколько	 имений	 под



различными	титулами…
Итак,	 первая	 и	 главная,	 а	 лучше	 сказать,	 единственная	 радикальная

причина	 упадка	 Польши	 была	 власть	 иезуитов,	 истребивших	 истинное
просвещение	 и	 укоренивших	 в	 умах	 нетерпимость.	 Вторая	 причина,
следствие	 первой,	 —	 слабое	 правление	 избирательных	 королей	 (после
Ягеллонова	рода),	а	особенно	последних	королей	Сасонского	дома»[83].

В	коллегиях	или	университетах	юные	русские	шляхтичи	оказывались	в
окружении	 толпы	 сверстников,	 в	 совершенстве	 овладевших	 польским
языком,	знакомились	с	родней	однокашников-католиков.

Юные	 польки	 были	 куда	 более	 раскованы	 и	 фривольны,	 чем
православные	 шляхтянки.	 В	 итоге	 повсеместно	 заключались	 смешанные
браки,	 причем	 венчание	 обязательно	 проводилось	 по	 католическому
обряду,	и	жениху	приходилось	переходить	в	латинскую	веру.

Главное,	 что	 иезуитские	 коллегии	 и	 университеты	 прививали
презрение	 к	 православным	 людям	—	 как	 к	 хлопам,	 так	 и	 к	 дворянам	 и
попам.	 Во	 врата	 коллегии	 входили	 православные	 юноши,	 а	 выходили
католики,	считавшие	всех	православных	невежественными	схизматиками.

«Речь	 Посполитая»	 буквально	 переводится	 как	 «власть	 народа»,	 то
есть	республика.	Какой	же	народ	правил	в	сей	республике?

«В	 Польше	 испокон	 веков	 толковали	 о	 вольности	 и	 равенстве,
которыми	 на	 деле	 не	 пользовался	 никто,	 только	 богатые	 паны	 были
совершенно	 независимы	 от	 всех	 властей,	 но	 это	 была	 не	 вольность,	 а
своеволие.	 Даже	 порядочная	 и	 достаточная	 шляхта	 должна	 была
придерживаться	какой-нибудь	партии,	т.	е.	быть	под	властью	какого-нибудь
беспокойного	 магната,	 а	 мелкая	 шляхта,	 буйная	 и	 непросвещенная,
находилась	всегда	в	полной	зависимости	у	каждого,	кто	кормил	и	поил	ее,	и
даже	 поступала	 в	 самые	 низкие	 должности	 у	 панов	 и	 богатой	шляхты,	 и
терпеливо	переносила	побои,	—	с	тем	условием,	чтобы	быть	битым	не	на
голой	 земле,	 а	 на	 ковре,	 презирая,	 однако	ж,	 из	 глупой	 гордости,	 занятие
торговлей	 и	 ремеслами,	 как	 неприличное	шляхетскому	 званию.	Поселяне
были	вообще	угнетены,	а	в	Литве	и	Белороссии	положение	их	было	гораздо
хуже	негров»[84],	—	таков	ответ	шляхтича	Булгарина.

Я	уточню	—	«вольности»	были	привилегией	лишь	магнатов.	Что	мог
позволить	себе	богатый	пан?	Всё!	Да,	да,	я	вовсе	не	преувеличиваю.	Пан,
разумеется,	католик,	мог	делать	все,	что	угодно.	Например,	русский	боярин
и	 при	 Иване	 Грозном	 не	 мог	 убить	 своего	 холопа,	 а	 в	 Уложении	 царя
Алексея	Михайловича	1649	года	за	это	ему	светили	суровые	статьи.	А	вот
пан	 мог	 крестьянина	 повесить,	 посадить	 на	 кол,	 подвесить	 на	 крюке	 за



ребро,	короче,	делать	все,	на	что	у	него	хватит	фантазии.
За	 реальные	 и	 мнимые	 грехи	 мужика	 паны	 в	 XV–XVIII	 веках

садистски	 расправлялись	 с	 их	 женами	 и	 детьми.	 Так,	 любимой	 забавой
шляхтичей	 было	 резать	 женщинам	 «сосцы»	 (груди).	 А.	 С.	 Пушкин
цитировал	 документ	XVII	 века:	 «Казнь	 оная	 была	 еще	первая	 в	мире	 и	 в
своем	роде,	и	неслыханная	в	человечестве	по	лютости	своей	и	коварству,	и
потомство	едва	ли	поверит	сему	событию,	ибо	никакому	дикому	и	самому
свирепому	 японцу	 не	 придет	 в	 голову	 ее	 изобретение;	 а	 произведение	 в
действо	устрашило	бы	самых	зверей	и	чудовищ.

Зрелище	оное	открывала	процессия	римская	со	множеством	ксендзов
их,	 которые	 уговаривали	 ведомых	 на	 жертву	 малороссиян,	 чтобы	 они
приняли	 закон	 их	 на	 избавление	 свое	 в	 чистцу,	 но	 сии,	 ничего	 им	 не
отвечая,	 молились	 Богу	 по	 своей	 вере.	 Место	 казни	 наполнено	 было
народом,	войском	и	палачами	с	их	орудиями.	Гетман	Остраница,	обозный
генерал	 Сурмила	 и	 полковники	 Недригайло,	 Боюн	 и	 Риндич	 были
колесованы,	 и	 им	 переломали	 поминутно	 руки	 и	 ноги,	 тянули	 с	 них	 по
колесу	 жилы,	 пока	 они	 не	 скончались;	 Чуприна,	 Околович,	 Сокальский,
Мирович	 и	 Ворожбит	 прибиты	 гвоздями	 стоячие	 к	 доскам,	 облитым
смолою,	 и	 сожжены	 медленно	 огнем;	 старшины:	 Ментяй,	 Дунаевский,
Скубрей,	 Глянский,	 Завезун,	 Косырь,	 Гуртовый,	 Тумарь	 и	 Тугай
четвертованы	 по	 частям.	 Жены	 и	 дети	 страдальцев	 оных,	 увидя
первоначальную	 казнь,	 наполняли	 воздух	 воплями	 и	 рыданием;	 скоро
замолкли.	 Женам	 сим,	 по	 невероятному	 тогдашнему	 зверству,	 обрезавши
груди,	 перерубили	 их	 до	 одной,	 а	 сосцами	 их	 били	 мужей,	 в	 живых	 еще
бывших,	 по	 лицам	 их,	 оставшихся	 же	 по	 матерям	 детей,	 бродивших	 и
ползавших	 около	 их	 трупов,	 пережгли	 всех	 на	 виду	 своих	 отцов	 на
железных	решетках,	 под	 кои	подкидывали	 уголья	и	 раздували	шапками	и
метлами.

Они,	 между	 прочим,	 несколько	 раз	 повторяли	 произведенные	 в
Варшаве	лютости	над	несчастными	малороссиянами,	несколько	раз	варили
в	котлах	и	сжигали	на	угольях	детей	их	на	виду	родителей,	предавая	самих
отцов	лютейшим	казням»[85].

А	 вот	 деловой	 документ	—	 донесение	 царю	 белгородского	 воеводы:
«Их	 [казаков.	 —	 А.	 Ш.]	 крестьянскую	 веру	 нарушают	 и	 церкви	 Божие
разрушаются,	и	их	побивают	и	жен	их	и	детей,	забирая	в	хоромы,	пожигают
и	 пищальное	 зелье,	 насыпав	 им	 в	 пазуху,	 зажигают,	 и	 сосцы	 у	 жен	 их
резали,	и	дворы	их	и	всякое	строение	разоряли	и	пограбили»[86].

Патологическая	жестокость	 польских	 панов	 нисколько	 не	мешала	 им



твердить	на	весь	мир	о	варварстве	московитов.
В	 России	 смертная	 казнь	 была	 отменена	 в	 1741	 г.	 императрицей

Елизаветой	 Петровной.	 Екатерина	 II	 ввела	 смертную	 казнь,	 но	 число
казней	можно	пересчитать	по	пальцам.	А	вот	квалифицированной	казни	с
1741	г.	в	«варварской»	России	не	было	ни	одной.

Замечу,	 что	 в	 Европе	 виновных	 в	 столь	 зверских	 убийствах,	 какие
творили	 просвещенные	 паны,	 уже	 в	 XIX	 веке	 до	 суда	 отправляли	 на
психологическую	 экспертизу.	 Ну	 а	 сейчас,	 в	 XXI	 веке,	 паны-садисты	—
герои	польского	эпоса.

А	 теперь	 перейдем	 к	 прочим	 «шляхетским	 вольностям».	 Так,	 любой
пан	 со	 времен	 королей	 Пястов	 и	 до	 1815	 г.	 мог	 сформировать	 частную
армию.	Численность	ее	зависела	исключительно	от	содержимого	кошелька
оного	пана.	Пан	мог	вооружить	ее	артиллерией,	как	полевой,	так	и	осадной.
Мог	устроить	орудийный	завод	в	своем	поместье.	Паны	строили	крепости,
иной	раз	даже	приглашая	для	этой	цели	французских	инженеров,	которые
считались	тогда	лучшими	в	мире	фортификаторами.

Из	 какого	 же	 контингента	 составлялись	 частные	 армии?	 В	 первую
очередь	 из	 голозадой	 голодной	 шляхты.	 При	 необходимости	 магнат	 мог
любого	 хлопа	 произвести	 в	 шляхтичи.	 В	 этнической	 Польше	 и	 в
Малороссии	в	XV–XIX	веках	существовали	десятки	еврейских	контор,	где
за	 небольшую	 сумму	 могли	 состряпать	 любую	 родословную,	 причем	 на
самом	высоком	техническом	уровне.

При	 необходимости	 в	 частные	 армии	 нанимались	 иностранцы,	 в
первую	 очередь	 немцы.	 В	 XVII–XVIII	 веках	 у	 панов	 большим	 спросом
пользовались	драгуны,	дезертировавшие	из	русской	армии.

Если	 польский	 король	 объявлял	 войну	 иностранному	 государству,	 то
каждый	пан	был	волен	участвовать	или	не	участвовать	в	ней.	Несколько	раз
в	 XVI–XVIII	 веках	 польский	 сейм	 объявлял,	 что	 Речь	 Посполитая
нейтральна,	это,	мол,	польский	король	ведет	свою	частную	войну.

Ну	а	если	заведомый	агрессор	вторгся	в	Польшу?	То	и	тогда	пан	имел
право	решать,	за	кого	воевать	—	за	неприятеля	или	за	своего	короля.

Вторжение	 неприятеля	 в	 польские	 пределы	 —	 немцев,	 шведов,
русских	 —	 почти	 всегда	 приводило	 к	 междоусобице	 панов,	 воевавших
между	 собой.	 Вот,	 к	 примеру,	 сейчас	 белорусские	 националисты	 любят
говорить	 о	 «геноциде	 белорусского	 народа»,	 совершенном	 русскими
войсками	 в	 1654–1655	 гг.	 Утверждают,	 что	 «русские	 варвары»	 убили
половину	 населения	 современной	 Беларуси.	 Причем	 откуда	 взята	 эта
цифра,	 нам	 никто	 не	 говорит.	 Так	 что	 эти	 50	 процентов	 —	 сплошная
«липа».	Тем	не	менее	война	была	чрезвычайно	кровавая.	При	этом	русские



войска	 без	 особых	 потерь	 заняли	 западные	 районы	 Речи	 Посполитой,	 а
местные	паны	в	большинстве	своем	принесли	присягу	царю	Алексею.

Но	 вот	 несколько	 месяцев	 спустя	 многие	 паны	 решили	 вернуться
назад,	 к	 своему	 «крулю».	 Началась	 отчаянная	 война	 между	 польскими
подданными	 и	 русскими	 подданными	 панами.	 И	 тем,	 и	 другим	 было
плевать	 и	 на	 «круля»,	 и	 на	 царя.	 Драка	шла	 за	 земли,	 замки	 и	 хлопов.	 В
довершении	 всего	 в	 Белоруссию	 хлынули	 многие	 тысячи	 казаков
Хмельницкого,	тоже,	кстати,	бывшего	подданного	Речи	Посполитой.	В	этом
междусобойчике	было	убито	во	много	раз	больше	людей,	чем	в	сражениях
между	регулярными	русскими	войсками	и	королевской	армией.

Мне	 до	 сих	 пор	 не	 удалось	 встретить	 ни	 одного	 случая,	 чтобы
польские	короли	в	XVII–XVIII	веках	казнили	хоть	одного	знатного	пана	за
участие	 в	 войне	 на	 стороне	 иностранного	 государства.	 Знатных	 панов
начали	казнить	лишь	с	конца	XVIII	века	в	ходе	восстаний	против	«русских
поработителей».

Формально	 в	Речи	Посполитой	имелись	 суды,	 которые	должны	были
судить	 шляхту.	 Но	 подавляющее	 большинство	 панов	 «плевали	 на	 них	 с
высокой	 колокольни»,	 даже	 наш	 «эмигрант»	 Андрей	 Курбский	 быстро
сориентировался	 и	 стал	 игнорировать	 судебные	 решения.	 Мало	 того,
публичное	издевательство	над	польской	фемидой	в	XVII–XVIII	веках	стало
модным.	 Так,	 некий	 пан	 Самуил	 Лящ	 (Лащ)	 за	 убийство	 шляхтичей,
изнасилование	 их	 жен	 и	 дочерей,	 захваты	 имений	 был	 приговорен
польскими	 судами	 236	 раз	 к	 баниции	 (изгнание	 из	 страны)	 и	 37	 раз	 к
инфамии	 (лишении	 чести).	 Приговоры	 тогда	 писали	 на	 пергаменте.	 Не
лишенный	юмора	 пан	Лящ	 собрал	 приговоры	 и	 велел	 сшить	 из	 них	 себе
кафтан.	В	оном	кафтане	Лящ	появился	в	Кракове	на	балу	у	короля	и	даже
сетовал	дамам,	что-де	кафтан	у	него	коротковат.

Итак,	шляхта	могла	сама	решать,	на	чьей	стороне	ей	воевать	в	случае
конфликта	между	Польшей	и	иностранным	государством.	Ну	а	если	король
и	сейм	заключали	мир	с	соседней	державой?	Ну,	тогда	пан	мог	вести	свою
частную	войну.	О	частных	войнах	панов	с	Россией	в	XVI	—	начале	XVII
века	мы	уже	говорили.	Ну,	а	внутри	страны	вести	частные	войны	сам	Бог
велел!	И	вот	столетия	паны	жили	«по	понятиям».

Обратим	внимание:	поводом	же	ко	всем	казацким	войнам	XVI–XVIII
веков	в	Малороссии	становился	очередной	панский	беспредел.

Жила-была	в	городе	Остроге	семья	мещанина	Наливайко.	У	него	было
два	 сына,	 старший	Дамиан	 (Демьян)	 состоял	 придворным	 попом	 у	 князя
Константина	 Острожского.	 А	 младший	 Северин	 служил	 пушкарем	 в
частной	 армии	 у	 того	 же	 Константина	 Острожского	 и	 отличился	 в	 войне



Острожского	против	казаков	Косинского.	Все	бы	было	хорошо.	Отличил	бы
его	 пару	 раз	 Острожский,	 и	 стал	 бы	 Северин	 польским	 шляхтичем,	 и
воевало	бы	его	потомство	400	лет	с	Россией,	а	сейчас	служило	бы	в	войсках
НАТО.	Но	судьба-индейка	распорядилась	иначе.	У	старика	Наливайко	был
небольшой	участок	земли	в	Гусятине.	Он	приглянулся	богатому	шляхтичу
Калиновскому.	Пан	не	долго	думая	захватил	надел,	а	старика	велел	избить
палками	так,	что	тот	на	следующий	день	отдал	Богу	душу.

Узнав	 о	 гибели	 отца,	 Дамиан	 нашел	 утешение	 в	 монашестве,	 а
Северин	взялся	за	саблю.	Казачья	война	под	началом	Северина	Наливайко
велась	с	1	июля	1594	г.	по	24	мая	1596	г.	Замечу,	что	Наливайко,	равно	как	и
другие	 казацкие	 вожди,	 вел	 себя	 с	 панами	 по-пански	 —	 сажал	 на	 кол,
убивал	 их	 детей,	 насиловал	 панн	 и	 паненок.	 Как	 говорится,	 «с	 волками
жить	—	по-волчьи	выть».

Польский	 шляхтич	 чигиринский	 подстароста	 Даниэль	 Чаплинский	 в
1645	 г.	 напал	 на	 хутор	 Субботово,	 принадлежавший	 его	 соседу
чигиринскому	 сотнику	 Богдану	 Хмельницкому.	 Чаплинский	 захватил
гумно,	где	находилось	четыреста	копен	хлеба,	и	вывез	его.	Но	хуже	всего
было	 то,	 что	 подстароста	 умыкнул	 любовницу	 сотника.	 Богдан	 недавно
овдовел	 и	 вроде	 не	 прочь	 был	жениться	 еще	 раз.	Скорей	 всего	 причиной
налета	 и	 был	 спор	 из-за	 бабы,	 а	 не	 из-за	 копен	 хлеба.	 К	 тому	 же
Чаплинский	велел	высечь	плетьми	десятилетнего	сына	Богдана,	после	чего
мальчик	расхворался	и	вскоре	умер.

Польские	историки	изображают	Богдана	свирепым	монстром.	Увы,	он
рассвирепел	 потом.	 А	 поначалу	 Хмельницкий	 оказался	 до	 смешного
законопослушным	 человеком,	 занудой	 и	 сутягой.	 И	 пошел	 по	 судам	 всех
инстанций.	Надо	ли	 говорить,	что	с	подстаросты	Чаплинского	все	пустые
хлопоты	Богдана	—	«как	с	гуся	вода».

Наконец	 пришлось	 обратиться	 в	 последнюю	 инстанцию.	 Богдан
Хмельницкий	 с	 десятью	 казаками	 в	 январе	 1646	 г.	 прибыл	 в	 Варшаву	 и
лично	бил	челом	королю	Владиславу	на	обидчиков	своих.

По	сведениям	московского	лазутчика	Кунакова,	бывшего	в	то	время	в
Варшаве,	 старик	 Владислав	 посетовал	 Хмельницкому	 на	 свое	 бессилие
перед	 беспределом	 панов.	 Король	 одарил	 казаков	 сукнами,	 а
Хмельницкому,	 кроме	 того,	 подарил	 саблю	 со	 словами:	 «Вот	 тебе
королевский	знак:	есть	у	вас	при	боках	сабли,	так	обидчикам	и	разорителям
не	поддавайтесь	и	кривды	свои	мстите	 саблями;	как	время	придет,	будьте
на	поганцев	и	на	моих	непослушников	во	всей	моей	воле».

А	через	два	месяца	королевская	сабля	вылетела	из	ножен	на	майдане	в
Сечи,	и	в	ответ	взметнулись	сотни	сабель	запорожцев.



Секс	 был	 не	 последним	 аргументом	 в	 совращении	 русского
дворянства.	Ведь	в	сексуальном	отношении	нравы	православных	русских	в
XIV–XVI	 веках,	 как	 в	Московском	 государстве,	 так	 и	 в	ВКЛ,	 были	 более
чем	суровы.	Хотите,	называйте	это	целомудрием,	хотите	—	ханжеством	или
сексофобией,	суть	от	этого	не	меняется.

Дабы	избежать	поношений	со	стороны	квасных	патриотов,	я	приведу
обширные	 цитаты	 из	 официального	 источника	 —	 журнала	 «Родина»,
учредителями	 которого	 являются	 Правительство	 РФ	 и	 Администрация
Президента	РФ.

«Любые	 формы	 интимных	 контактов	 воспринимались	 как	 блуд.	 Не
был	исключением	и	секс	между	супругами.	Любое	начало	интимной	жизни
рассматривалось	 как	 растление	 души	 и	 тела,	 понижение	 нравственного
состояния	 человека.	 Приведем	 типичные	 примеры	 начала	 исповедного
чина.	„Как	чадо	и	братие,	впервые	растил	девство	свое	и	чистоту	телесную
осквернил,	 с	 законною	 женою	 или	 с	 чужою“.	 „Как	 в	 первых	 растлил
девство	свое:	блудом	ли	или	с	законною	женою,	ибо	блуд	бывает	всякий“
(Вопрос	 мужам	 и	 отрокам	 /	 „А	 се	 грехи	 злые	 смертные…“.	 Любовь,
эротика	 и	 сексуальная	 этика	 в	 доиндустриальной	 России.	 Документы	 и
исследования.	М.,	1999.	С.	62,	63)…

Священнослужители	 допускали	 секс	 в	 браке	 как	 единственно
возможное	 средство	 продолжения	 рода	 —	 любое	 проявление
чувственности,	 не	 имеющее	 своей	 целью	 воспроизведение	 потомства,
строго	 осуждалось.	 Количество	 сексуальных	 контактов	 стремились
ограничить.	По	подсчетам	Пушкаревой,	если	бы	русский	человек	соблюдал
все	церковные	предписания,	то	он	не	мог	бы	заниматься	сексом	более	пяти
раз	 в	 месяц.	 Причем	 иметь	 больше	 одного	 интимного	 контакта	 за	 ночь
также	признавалось	достаточно	серьезным	грехом»[87].

У	православных	в	XIV–XVI	веках	жены	не	имели	права	участвовать	в
пирах	и	званых	обедах.

Ну	 а	 у	 поляков	 женщины	 еще	 в	 XIV	 веке	 пользовались	 большой
свободой.	 Так,	 польский	 историк	 XIX	 века	 Кароль	 Шайноха	 писал,	 что
«жена	 была	 любовницей,	 другом,	 благодарным	 и	 милым	 другом,
драгоценностью,	 главой	 короны»,	 пишет	 Лозиньский.	 В	 XVI–XVIII	 вв.
существовало	много	эротизма	в	литературе,	порнография	распространялась
в	 частных	 рукописях.	 Спали	 обнаженными,	 лишь	 позже	 стали	 надевать
ночные	рубашки.	Были	известны	многочисленные	возбуждающие	средства,
злоупотребление	 которыми	 приводило	 к	 плачевным	 результатам.
Например,	 гетман	 Консипольский	 «умер	 через	 несколько	 недель	 после
женитьбы	от	стимулятора,	который	он	употреблял	ради	молодой	жены».



В	XVIII	в.	при	дворе	последнего	короля	Речи	Посполитой	Станислава
Августа,	а	также	при	многочисленных	дворах	аристократии	обычаи	обрели
далеко	 идущую	 свободу.	 Ролле	 отмечает,	 что,	 например,	 при	 дворе
киевского	воеводы	«продолжался	непрерывный	банкет,	на	котором	не	было
недостатка	 в	 женщинах…	 тот,	 кто	 хотел,	 играл	 в	 идиллию	 —	 уходил	 в
отдаленные	 комнаты,	 освещенные	 алебастровыми	 лампами,	 бросающими
полусвет…	 Расставленные	 в	 них	 апельсиновые	 и	 лимонные	 деревья,
беседки,	 оплетенные	 плющом,	 удобные	 сиденья,	 хотя	 и	 выполненные	 в
миниатюре,	создавали	удобную	обстановку	для	воркующей	пары».

Женщины	 появлялись	 в	 прозрачных,	 легких	 одеждах.	 Нарядные	 и
остроумные,	 а	 вместе	 с	 тем	 злые,	 вмешивающиеся	 в	 политику,	 они	 легко
завязывали	 романы	 с	 дипломатами	 соседних	 государств.	 Возмущенный
Китович	 восклицал:	 «До	 сих	 пор	 польские	 дамы	 не	 вмешивались	 в
общественные	 дела,	 сегодня	 они	 подражают	 французским	 женщинам…
Женщины	 становятся	 депутатами	 сейма…	целые	 сессии	 просиживают	 на
крыльце…	 делают	 знаки	 своим	 доверенным	 лицам	 с	 помощью	 губ	 или
мимики,	ведут	себя,	как	им	хочется».	Широкое	распространение	получили
измены,	разводы,	сексуальные	оргии.

В	 этот	 период,	 пишет	 Василевский,	 «супружеская	 верность
рассматривалась	 как	 оскорбление	 хорошего	 тона,	 девственница	 как
аномалия,	голубая	гетера	как	норма.	Волна	разводов	докатилась	до	мелких
аристократов,	 шляхты,	 низших	 слоев.	 Мода	 все	 больше	 обнажала	 бюст,
колени,	 не	 соблюдалась	 даже	 видимость	 скромности.	 Свобода	 нравов
царила	в	среде	аристократии	и	связанных	с	ней	кругах	шляхты»[88].

Уже	 в	 XVI	 веке	 в	 Польше	 дамы	 по	 французской	 моде	 появляются	 в
декольте,	 из	 Франции,	 Германии	 и	 Италии	 поступает	 эротическая
литература	и	порнографические	гравюры.

Понятно,	 что	 это	 не	 может	 не	 привлекать	 молодых	 православных
русских	 шляхтичей	 и	 особенно	 шляхтянок.	 Результат	 тот	 же:	 переход	 в
католичество,	 смешанные	 браки	 и	 постепенная	 полная	 полонизация
знатных	семейств.

Вот	несколько	характерных	примеров.	Начнем	с	самого	знаменитого	и
богатого	 польского	 рода	 —	 князей	 Чарторыских[89].	 Их	 в	 XVIII	 веке
именовали	просто	Фамилией,	 подразумевая,	 что	Чарторыские	фактически
правят	Речью	Посполитой.

Они	 происходили	 из	 рода	 Рюриковичей	—	 боковая	 ветвь	 волынских
князей.	 Есть	 неподтвержденные	 сведения,	 что	 они	 породнились	 с
Гедиминовичами.	Фамилию	они	получили	от	родового	владения	—	старого



русского	 города	 Чарторыска	 на	 берегу	 реки	 Стырь	 на	 Волыни.	 Впервые
город	 упомянут	 в	 летописи	 под	 1100	 годом,	 тогда	 он	 был	 передан	 князю
Давыду	Игоревичу.	Сейчас	это	село	Старый	Чарторыйск.

До	1622	г.[90]	все	князья	Чарторыские	были	православными.	А	в	1622	г.
князь	Юрий	Иванович	 перешел	 в	 католичество	 и	 стал	 «оказывать	 сильно
покровительство	 иезуитам».	 Вместе	 с	 ним	 перешел	 в	 католичество	 и	 его
сын	 воевода	 волынский	 Николай-Юрий.	 Второй	 сын	Юрия	 Андрей	 стал
монахом	 Адрианом	 в	 ордене	 бернардинцев.	 Наконец,	 сын	 Николая
Казимеж-Фрориан	 стал	 архиепископом	 гродненским,	 а	 с	 1673	 г.	 —
примасом	Польши.

Как	видим,	с	переходом	в	католичество	у	Чарторыских	русские	имена
менялись	 на	 польские.	 Внуки	 русского	 князя	Юрия	 Ивановича	 говорили
только	по-польски	и	считали	себя	поляками.

А	 теперь	 перейдем	 еще	 к	 одному	 знаменитому	 польскому
аристократическому	роду	—	Вишневецким.	Род	свой	они	ведут	от	Дмитрия
(Корибута)[91],	князя	Новгород-Северского,	сына	великого	князя	литовского
Ольгерда.	 Правнук	 Корибута	 Солтан	 построил	 замок	 Вишневец.	 После
смерти	 бездетного	 Солтана	 замок	 перешел	 к	 его	 племяннику	 Михаилу
Васильевичу,	 который	 и	 стал	 первым	 князем	 Вишневецким.	 Все	 князья
Вишневецкие	были	православными.	Православными	—	мало	сказать,	их	в
ВКЛ	и	Московском	государстве	величали	«ревнителями	православия».

А	внук	первого	князя	Вишневецкого	староста	Черкасский	и	Каневский
Михаил	 Александрович	 стал	 предводителем	 запорожцев.	 С	 некоторой
натяжкой	 его	 можно	 назвать	 «батькой	 войска	 запорожского».	 Именно	 он
построил	 крепость	 на	 острове	 Малая	 Хортица.	 В	 1556	 г.	 Дмитрий
Вишневецкий	предложил	передать	Ивану	Грозному	королевские	 земли	—
Черкассы,	Канев	 и	 другие	 города.	Но	 царь,	 увлеченный	 идеей	Ливонской
войны,	не	желал	ссориться	 с	Польшей	и	потому	предложил	лишь	самому
Дмитрию	 с	 дружиной	 перейти	 на	 службу	 Москве.	 На	 «подъем»
Вишневецкому	 выдали	 огромную	 по	 тем	 временам	 сумму	 —	 10	 тысяч
рублей.	В	Москве	Вишневецкому	царь	дал	«на	кормление»	 город	Белев	и
несколько	сел	под	Москвой.	Так	Иван	потерял	«Богдана	Хмельницкого»	и
приобрел	хорошего	кондотьера.

Однако	 через	 несколько	 месяцев	 князь	 Дмитрий	 покидает	 русскую
службу	и	основывает	новую	Сечь	на	острове	Монастырском	(сейчас	в	черте
города	Днепропетровска).

В	1564	г.	князь	Дмитрий	был	взят	в	плен	турками	и	повешен	на	крюке
за	ребро	в	Стамбуле.	В	малороссийском	эпосе	князь	стал	казаком	Байдой.



Забавно,	 что	 в	 1992	 г.	 самостийники	 переименовали	 сторожевой	 корабль
погранохраны	 «Березань»,	 строившийся	 в	 Керчи	 по	 проекту	 1135.1,	 в
«Гетман	 Байда-Вишневецкий».	 Замечу,	 что	 ни	 гетманом,	 ни	 казаком
Дмитрий	Иванович	никогда	не	был,	и	само	название	сторожевого	корабля
более	 чем	 анекдотично,	 как,	 например,	 «Император	Невский	Александр».
Этот	корабль	должен	был	стать	самым	мощным	и	современным	кораблем
украинских	 ВМС.	 Но,	 увы,	 денег	 не	 хватило,	 и	 в	 1994	 г.	 недостроенный
«Гетман…»	был	сдан	на	металлолом.

А	 вот	 племянник	 «казака	 Байды»	 воевода	 русский	 Константин
Константинович	 первым	 в	 роду	 Вишневецких	 в	 1595	 г.	 перешел	 в
католичество.

Другой	 знаменитый	 представитель	 рода	 Вишневецких	 —	 Иеремия-
Михаил	—	в	1631	г.	в	возрасте	19	лет,	после	учебы	у	иезуитов	перешел	в
католичество,	 за	 что	 был	 проклят	 своей	 матерью.	 Иеремия,	 или,	 как	 его
звали	 казаки,	 Ярёма,	 стал	 палачом	 украинского	 народа	 в	 ходе	 войны	 с
Богданом	Хмельницким.	 Замечу,	 что	Ярёма	 командовал	не	 королевской,	 а
собственной	частной	армией.

Сын	 же	 Ярёмы	 Михаил-Томсен	 (1640–1673)	 в	 1669	 г.	 был	 избран
королем	Речи	Посполитой.

А	 теперь	 перейдем	 к	 еще	 более	 знаменитому	 польскому
аристократическому	роду	—	князьям	Острожским.

Острожские	 —	 потомки	 русских	 галицких	 и	 волынских	 князей,
получили	прозвище	по	городу	Острогу.	Князь	Константин	Константинович
Острожский	 приютил	 бежавшего	 из	 Москвы	 первопечатника	 Ивана
Федорова,	напечатавшего	в	Остроге	в	1581	г.	Острожскую	библию.	В	конце
XVI	 века	 князьям	 Острожским	 принадлежало	 24	 города,	 10	 местечек	 и
более	 100	 сел	 и	 деревень.	 Острожские	 решительно	 поддерживали
православную	церковь	в	борьбе	с	униатами.

Увы,	 сын	 Константина	 Константиновича	 Иван	 (1554–1620)	 после
учебы	 в	 иезуитской	 коллегии	 первым	 в	 роду	 принял	 католичество	 и	 стал
называться	Янушем.

Дочь	Януша	Анна-Алоиза	основала	в	Остроге	иезуитскую	коллегию	и,
изгнав	из	своих	имений	40	православных	священников,	отдала	ксендзам	их
приходы,	 а	 затем	 вышла	 замуж	 за	 графа	 Яна	 Ходкевича	—	 знаменитого
польского	 полководца.	 Замечу,	 что	 русско-литовские	 дворяне	 Ходкевичи
несколько	столетий	были	православными,	но	в	отличие	от	других	русских
дворянских	родов	во	 второй	половине	XVI	века	перешли	в	 кальвинизм,	 а
уже	 в	 начале	 XVII	 века	 —	 в	 католичество.	 Сам	 Ян	 Ходкевич	 получил
образование	в	иезуитской	коллегии	в	Вильно	и	тоже	стал	католиком.



Князья	 Друцкие	 были	 Рюриковичами	—	 потомками	 короля	 Даниила
Галицкого	и	соответственно	православными.	Так,	князь	Павел	Григорьевич
Друцкий-Любецкой	 в	 1617	 г.	 основал	 в	 городе	Луцке	 (Западная	Украина)
православное	братство,	а	его	родной	брат	Иван	стал	католиком	Яном.	Сын
же	Яна	Григорьевича,	тоже	Ян,	подался	в	монахи	ордена	иезуитов.

Князь	 Андрей	 Курбский	 в	 ВКЛ	 активно	 боролся	 против	 засилья
католиков,	но,	увы,	его	потомки	после	смерти	отца	перешли	в	католичество.

В	первой	четверти	XVII	века	католичество	принимают	представители
знатных	 русских	 родов	 —	 князья:	 Януш	 Заславский,	 Петр	 Збаражский,
Самуил	и	Карл	Корецкие,	Симон	Сангушко	и	т.	д.	Напомню,	что	и	тысячи
простых	православных	шляхтичей	«добровольно-принудительно»	перешли
в	католичество.

К	середине	XVIII	века	в	Малой	и	Белой	России	богатых	православных
шляхтичей	 можно	 было	 пересчитать	 по	 пальцам.	 Наиболее	 известный	 из
них	 киевский	 воевода	 Адам	 Григорьевич	 Кисель.	 Он	 верно	 служил
польскому	 королю	 и	 выступал	 против	 национально-освободительной
борьбы	 малороссийских	 казаков.	 В	 итоге	 он	 заслужил	 ненависть
украинского	народа	и	подозрения	шляхты	в	связях	с	Хмельницким.

Ряд	 историков	 считают	 последним	 русским	 шляхтичем	 Даниила
Братковского.	Он	 был	 прекрасно	 образованным	православным	 человеком.
В	книге	«Мир,	пересмотренный	по	частям»	он	изобличает	пороки	шляхты
—	 пьянство	 и	 продажность:	 «…не	 наука,	 не	 заслуги,	 а	 деньги	 у	 нас
господствуют,	 говорит	 он.	 Кто	 заплатит	 или	 угостит,	 тот	 прав	 в	 суде,	 тот
слывет	 Демосфеном	 на	 сейме,	 тот	 получает	 староства	 и	 должности,	 тот
везде	 пользуется	 почетом	 и	 уважением,	 если	 он	 горд,	 то	 имеет	 право
презирать	 каждого,	 хотя	 бы	 умнейшего,	 бедняка.	 Остальные	 же	 только	 и
делают,	что	пьют,	дерутся,	да	ищут,	кому	бы	продать	свой	голос	на	сейме
или	 свое	 мнение	 в	 суде.	 Безнравственность	 растлила	 все	 шляхетское
общество,	 семью	 и	 государство:	 красноречие	 заменяется	 скучным
риторством,	 честность	 —	 мошенничеством,	 правосудие	 —
сутяжничеством.	Казну	грабят	сборщики	податей,	войско	без	жалованья	—
грабит	свой	же	край.	Равенство	шляхетское	—	только	фраза,	покрывающая
олигархические	замашки	богатых	панов.	„Вольности	шляхетския“	состоят
в	том,	что	шляхтич	может	чинить	зло	и	не	подчиняться	даже	требованиям
разума.	Крестьяне	порабощены	окончательно;	даже,	 смешно	сказать,	 боль
их	 пан	 обращает	 в	 статью	 дохода	 для	 себя,	 ибо	 если	 двум	 крестьянам
случится	подраться,	то	штраф	за	нанесенные	побои	шляхтич	забирает	себе.
Русский	 элемент	 до	 того	 подавлен,	 что	 „если	 pyсин	 нуждается	 в	 чем-
нибудь,	 то	 он	 должен	 притаиться,	 льстить,	 и	 успевает	 только	 в	 таком



случае,	если	в	нем	русина	не	узнают“»[92].
Поначалу	Братковский	пытался	защитить	православие	в	Киевском[93]	и

Волынском	 воеводствах,	 но,	 увы,	 сделать	 это	 в	 Речи	 Посполитой	 было
невозможно.	 Тогда	 Братковский	 поддержал	 движение	 белоцерковского
полковника	 Семена	 Палия	 и	 даже	 в	 начале	 1702	 г.	 встречался	 с	 ним	 в
Фастове.

В	 октябре	 1702	 г.	 волынская	шляхта	 схватила	 Братковского.	Даниила
зверски	пытали	и	26	ноября	1702	г.	казнили	на	Луцком	рынке.

Когда	 Екатерина	 Великая	 изъявила	 желание	 создать	 в	 Польше
конфедерацию	дворян-диссидентов,	ей	доложили,	что	двряне-протестанты
есть,	а	православных	польских	дворян,	увы,	нет.



Глава	10	
Деградация	Речи	Посполитой	

Объем	 книги	 не	 позволяет	 подробно	 рассказать	 о	 войне	 Богдана
Хмельницкого	 и	 русско-украинской	 войне	 с	 поляками.	 Поэтому
интересующихся	 я	 отсылаю	к	моим	книгам	«Тайная	история	Украины»	и
«Давний	спор	славян».

Итогом	 тридцатилетней	 войны	 в	 Малороссии	 стало	 подписание	 в
Москве	26	апреля	1686	г.	«вечного	мира»	с	Польшей.	Смоленские	земли	и
левобережье	 Малороссии,	 а	 также	 небольшой	 анклав	 на	 правом	 берегу
Днепра	вместе	с	городом	Киевом	окончательно	отошли	к	России.

С	 этого	 момента	 (апрель	 1686	 г.)	 официально	 Россия	 и	 Польское
государство	не	воевали	до	1918	г.	Многочисленные	же	конфликты	русских
и	 поляков	 в	 XVIII–XIX	 веках	 можно	 считать	 участием	 России	 в
гражданских	войнах	и	смутах	на	территориях	Речи	Посполитой.

В	ходе	Северной	войны	1700–1725	гг.	русские	войска	почти	постоянно
находились	 на	 землях	 Речи	Посполитой.	Однако	 они	 пришли	 туда	 не	 как
противники,	а	как	союзники	польского	короля	Августа	II.

В	1696	г.	умер	польский	король	Ян	III	Собеский.	Сразу	же	объявилось
несколько	 кандидатов	 на	 вакантный	 престол.	 Среди	 них	 были	 Яков
Собеский	(сын	покойного	короля),	пфальцграф	Карл,	герцог	Лотарингский
и	манграф	Баденский	Людовик.

Однако	 основными	 кандидатами	 стали	 двое:	 саксонский	 курфюрст
Фридрих	 Август	 I	 (Альбертинская	 линия	 династии	 Веттинов)	 и
французский	 принц	 Людовик	 Конти	 (двоюродный	 брат	 французского
короля	Людовика	XIV).

Как	мы	уже	 знаем,	короли	в	Польше	были	выборными.	И	уже	с	XVI
века	 повелось,	 что	 паны	 обращались	 к	 соседним	 монархам	 с	 просьбой
поддержать	 нужную	 кандидатуру.	 И	 вот	 с	 севера,	 запада	 или	 юга	 в	 Речь
Посполитую	 с	 барабанным	 боем	 и	 развернутыми	 знаменами	 вступали
стройные	ряды	«электората».

Выборы	 в	 1697	 г.	 отличались	 лишь	 тем,	 что	 в	 них	 впервые
поучаствовали	и	русские.

17	 июня	 1697	 г.	 в	 Польше	 две	 враждебные	 группировки	 устроили
параллельно	два	сейма;	один	избрал	королем	принца	Людовика,	а	другой	—
саксонского	курфюрста.



Петру	 I	 «петуховский»[94]	 король	 явно	 не	 понравился,	 и	 он	 послал	 в
Польшу	 «избирателей»	 —	 князя	 Ромодановского	 с	 сильным	 войском.
Одновременно	в	Польшу	с	запада	вышло	саксонское	войско.	Франция	была
далеко,	и	на	польском	престоле	утвердился	27-летний	Фридрих	Август.	Он
хорошо	 помнил	 фразу	 великого	 французского	 короля	 Анри	 IV:	 «Париж
стоит	 мессы»	 —	 и	 немедленно	 перешел	 в	 католичество.	 Замечу,	 что
конституция	Речи	Посполитой	обязывала	короля	быть	католиком.	При	этом
жена	 его	 могла	 не	 принимать	 католичество,	 но	 тогда	 она	 не	 могла
короноваться	вместе	с	мужем.

К	 Августу	 вполне	 подходит	 французская	 песенка	 про	 Анри	 IV:	 «…
войну	любил	он	страшно	и	дрался	как	петух,	и	в	схватке	рукопашной	одни
он	 стоил	 двух…».	В	 1686	 г.,	 то	 есть	 в	 16	 лет,	Август	 отличился,	 осаждая
вместе	 с	 датчанами	 Гамбруг.	 Под	 началом	 отца,	 а	 затем	 курфюрста
баварского	 воевал	 на	 Рейне	 с	французами	 в	 1689–1691	 гг.	 Затем	 воевал	 с
турками,	командуя	армией	римского	(австрийского)	императора	Леопольда.
Что	делать,	в	те	годы	было	много	командующих	армиями,	не	достигших	25-
летнего	возраста.

Фридрих	Август	был	высок,	красив	и	физически	силен.	Он	легко	гнул
подковы	и	серебряные	кубки,	поднимал	450-фунтовое	(184-килограммовое)
чугунное	ядро.	«Еще	любил	он	женщин,	имел	средь	них	успех,	победами
увенчан,	 он	жил	 счастливей	 всех».	 Современники	 насчитали	 у	Фридриха
Августа	700	любовниц	и	354	внебрачных	ребенка.

В	1694	г.,	после	смерти	своего	старшего	брата	Иоганна	Георга	IV	наш
герой	 становится	 курфюрстом	 Саксонии	 Фридрихом	 Августом	 I,	 а	 на
польский	 престол	 он	 вступает	 под	 именем	 Августа	 II.	 В	 историю	 же	 он
вошел	как	Август	Сильный.

Воинственный	 и	 честолюбивый,	 Август	 II	 решил	 вернуть	 Речи
Посполитой	 захваченную	 шведами	 Лифляндию,	 а	 при	 удачном	 стечении
обстоятельств	—	и	Эстляндию.

30	 июля	 1698	 г.	 царь	Петр	 по	 пути	 из	 Голландии	 в	 Россию	 заехал	 в
город	 Рава-Русская	 недалеко	 от	 Львова.	 Царь	 спешил	 в	 Москву	 казнить
восставших	 стрельцов,	 но	 тут	 застрял	на	 три	дня.	Причина	уважительная
—	 пьянка.	 Да	 еще	 с	 кем	—	 с	 польским	 королем	 Августом	 II	 Сильным!
Монархи	пили	вдвоем,	не	допускались	даже	толмачи.	Именно	в	эти	три	дня
и	был	заключен	устный	союз	против	Швеции.

11	ноября	1699	г.	Петр	I	официально	заключил	союз	против	Швеции	с
саксонским	курфюрстом	Августом.	Нет,	нет,	здесь	не	опечатка.

Воевал	с	Карлом	XII	только	король	Речи	Посполитой	Август	II,	он	же
курфюрст	 саксонский	 Август	 I,	 а	 сама	 Речь	 Посполитая	 находилась	 в



состоянии	 вечного	 мира	 со	Швецией.	 (Вопрос	 на	 засыпку	—	 было	 ли	 на
свете	еще	одно	такое	скандальное	королевство?)

Польский	 сенат	 отказался	 объявлять	 войну	 Швеции.	 Об	 этом	 глава
польской	 католической	 церкви	 примас	 Радзеевский	 уведомил	 письмом
короля	Карла	XII.

Что	же	касается	поляков,	то	у	них	шла	своя	война.	Воевода	Григорий
Огинский	 поссорился	 с	 великим	 литовским	 гетманом	 Сапегой.	 По	 сему
поводу	 витебский	 каштелян	 Коцел	 образовал	 конфедерацию,	 которая
объявила	войну	Сапеге.	У	панов	—	свои	дела,	а	тут	король	некстати	полез
со	шведской	войной.

Юный	 шведский	 король,	 которого	 вся	 Европа,	 включая	 Петра
Великого	 и	 Августа	 Сильного,	 считала	 если	 не	 сумасшедшим,	 то	 по
крайней	мере	придурком,	разбил	русскую	армию	у	Нарвы,	а	саксонскую	—
у	Риги.

В	 самой	Польше	магнаты	потребовали	от	Августа	 II	 созвать	 сейм.	И
вот	2	июля	1701	г.	в	Варшаве	открылся	сейм.	Примас	Радзеевский,	гетман
Сапега	и	ряд	магнатов	потребовали	от	Августа	вывести	саксонские	войска
из	 Речи	 Посполитой	 и	 не	 призывать	 туда	 русские	 войска.	 Кое-кто	 уже
готовил	свержения	короля	Августа.

Но,	 как	 обычно	 бывает	 на	 сейме,	 панство	 разбилось	 на
многочисленные	 группы.	 Было	 много	 криков	 и	 угроз.	 В	 конце	 концов	 17
августа	сейм	разошелся,	так	ничего	и	не	решив.

Августу	пришлось	вывести	саксонские	войска	из	Польши.	Петр	тоже
не	спешил	отправлять	туда	свои	полки.

Замечу,	 что	 еще	 до	 войны	 южная	 часть	 правобережной	 Украины
(Малороссии)	 контролировалась	 казацкими	 полковниками	 Палеем,
Самусем	 и	 др.	 После	 бегства	 Августа	 в	 Саксонию	 казаки	 существенно
расширили	свою	зону	контроля.

Гетман	Мазепа	срочно	пишет	в	Москву	фельдмаршалу	Ф.	А.	Головину,
а	также	через	его	голову	царю:	«Сдается	мне,	что	эта	война	нам	не	очень
противна,	потому	что	 господа	поляки,	 увидевши	из	поступка	Самуся,	 что
народ	наш	малороссийский	не	может	под	их	игом	жить,	перестанут	о	Киеве
и	об	Украине	напоминать».

В	 январе	 1704	 г.	 примас	 Радзеевский	 созвал	 сейм	 в	 Варшаве	 под
предлогом	 заключения	 мира	 со	шведским	 королем,	 который	 объявил,	 что
хочет	 договориться	 только	 с	 республикой,	 а	 не	 с	 польским	 королем
Августом.	 Этот	 предлог	 нужен	 был	 для	 того,	 чтобы	 сейм	 происходил	 в
отсутствие	 короля.	 Уполномоченным	 от	 Карла	 XII	 на	 сейме	 был	 генерал
Горн,	 а	 отряд	 шведов	 разместился	 около	 здания,	 где	 происходил	 сейм.



Многие	 послы,	 не	 видя	 проку	 от	 этого	 сейма,	 стали	 разъезжаться,	 но
Радзеевский	 и	 Горн,	 заметив	 это,	 расставили	 у	 всех	 выездов	 шведских
солдат,	 которые	 никого	 не	 пропускали.	 2	 февраля	 Горн	 передал	 сейму
письменное	 объявление,	 что	 король	 его	 не	 может	 войти	 ни	 в	 какие
переговоры	 с	 республикой,	 пока	 она	 не	 будет	 свободна,	 то	 есть	 чтоб
переговоры	и	 решения	настоящего	 сейма	не	могли	ни	 от	 кого	 зависеть,	 а
для	этого	необходимо,	чтобы	король	Август	II	был	свергнут	с	престола.

Варшавский	 сейм	 объявил,	 что	 «Август,	 саксонский	 курфюрст,	 не
способен	 носить	 польскую	 корону».	 Польский	 престол	 был	 единогласно
признан	 свободным.	 Но,	 увы,	 на	 него	 теперь	 не	 было	 кандидатов.
Шведский	 премьер-министр	 граф	 Пипер	 предложил	 Карлу	 XII	 самому
стать	 польским	 королем.	 Но	 польский	 король	 должен	 быть	 обязательно
католиком.	 Карл	 же	 был	 ревностным	 лютеранином	 и	 категорически
отказался	 переходить	 в	 католичество.	 Пипер	 советовал	 ввести	 в	 Польше
лютеранство,	подобно	тому,	как	король	Густав	Ваза	ввел	его	в	Швеции.	Но
у	Карла	хватило	ума	отказаться.

Карл	же	не	унывал	и	заявил:	«Ничего,	мы	состряпаем	другого	короля
полякам».	Он	предложил	корону	младшему	из	Собеских	—	Александру,	но
тот	 проявил	 благоразумие	 и	 отказался.	 Тогда	 Карл	 предложил	 корону
познаньскому	воеводе	Станиславу	Лещинскому.

12	июля	1704	г.,	в	субботу,	в	три	часа	пополудни,	состоялось	избрание.
Вместо	примаса	председательствовал	епископ	Познаньский.	На	 заседании
открыто	присутствовали	Горн	и	два	шведских	генерала	как	чрезвычайные
послы	Карла	XII	при	Речи	Посполитой.	Рядом	с	местом,	где	проходил	сейм,
выстроилось	 300	шведских	 конных	драгун	и	 500	 пехотинцев.	Сам	Карл	 с
войском	находился	в	пяти	верстах	от	Варшавы.

На	сейме	паны	горлопанили	шесть	часов,	пока	не	был	избран	король
Станислав.

Теперь	 в	 Речи	 Посполитой	 оказалось	 два	 польских	 короля	 и	 три
иностранные	 армии	 —	 шведская,	 саксонская	 и	 русская.	 Шляхта
почувствовала	 себя	 как	 в	 старые	 добрые	 времена	—	 воюй	 с	 кем	 хочешь,
грабь,	 насилуй.	 В	 1703–1709	 гг.	 магнаты	 переходили	 с	 одной	 стороны	 на
другую	по	пять	и	более	раз.

Вот,	 к	 примеру,	 союзником	 России	 числился	 коронный	 гетман	 Адам
Синявский.	 Замечу,	 что	 коронным	 гетманом	 он	 назначил	 себя	 сам.	 Пан
Синявский	гордо	писал	Александру	Меншикову,	что	он	честный	рыцарь	и
если	 перейдет	 на	 службу	 к	шведскому	 королю,	 то	 сделает	 это	 открыто	 и
заранее	 предупредит.	 Ну	 а	 Петру	 принесли	 перехваченное	 письмо	 жены
Синявского	 к	пану	Станиславу	Понятовскому,	 которому	Карл	XII	 дал	чин



генерала.	 Бедная	 панна	 жаловалась,	 «что	 муж	 ея	 будто	 хочет	 с	 войском
своим	 приступить	 к	 Станиславу	 [Лещинскому.	 —	 А.	 Ш.],	 а	 булавы-де,
великой	ему	король	дать	не	склонен	и	местности	его	все	розданы»[95].

Своего	 боярина	 Петр	 бы	 немедленно	 четвертовал,	 а	 на	 пана	 Адама
махнул	рукой	—	ну	что	с	польского	рыцаря	взять?

Ну,	а	сам	пан	Станислав	Понятовский	старший	вместе	с	рядом	других
поляков	участвовал	в	Полтавской	баталии,	 а	потом	с	 королем	Карлом	XII
бежал	в	Турцию.

Полтавская	виктория	приободрила	саксонского	курфюста	Августа,	тем
более	 что	 вскоре	 русские	 войска	 вытеснили	 шведов	 из	 Польши.	 Август
вспомнил,	 что	 он	 польский	 король	 и	 продолжил	 войну	 со	 шведами.	 В
1719	г.	Август	II	помирился	со	шведами.	С	этого	времени	он	постоянно	жил
в	Дрездене,	наведываясь	в	Варшаву	лишь	на	время	сеймов.	Лещинскому	же
пришлось	 бежать	 в	Париж.	 Там	 беглому	 королю	Стасю	 в	 1725	 г.	 удалось
выдать	свою	дочь	Марию	за	15-летнего	французского	короля	Людовика	XV.

В	 январе	 1733	 г.	 король	Август	 II	 приехал	 на	 сейм	 в	Варшаву,	 где	 и
скончался	 1	 (11)	 февраля.	 По	 смерти	 короля	 первым	 лицом	 в	 Речи
Посполитой	становился	примас	архиепископ	гнезненский	Федор	Потоцкий,
сторонник	 бывшего	 короля	 Станислава	 Лещинского.	 Примас	 распустил
сейм,	 распустил	 гвардию	 покойного	 короля	 и	 велел	 1200	 саксонцам,
находившимся	 на	 службе	 при	 дворе	 Августа,	 немедленно	 выехать	 из
Польши.

Франция	уже	давно	плела	интриги,	 чтобы	вновь	возвести	на	престол
Станислава	 Лещинского,	 и	 немедленно	 отправила	 в	 Варшаву	 миллион
ливров	золотом.

Покойный	король	Август	II	и	власти	Саксонии	надеялись,	что	польская
корона	 перейдет	 к	 его	 сыну	 Августу,	 который	 после	 смерти	 отца	 стал
новым	 саксонским	 курфюрстом.	 Август	 (сын)	 был	 женат	 на	 племяннице
австрийского	 императора	 Карла	 VI.	 Но	 прусский	 король	 Фридрих
Вильгельм	 был	 категорически	 против.	 Тогда	 австрийский	 император
предложил	 компромиссную	 фигуру	 португальского	 инфанта	 дона
Эммануила.	 По	 сему	 поводу	 из	 Вены	 на	 подкуп	 радных	 панов	 было
отправлено	сто	тысяч	золотых.

25	августа	1733	г.	в	Варшаве	начался	избирательный	съезд.	На	подкуп
«избирателей»	 Людовик	 XV	 отправил	 3	 миллиона	 ливров.	 Большинство
панов	 было	 за	 Станислава	 Лещинского,	 но	 оппозиция	 тоже	 была
достаточно	 сильна.	 9	 сентября	 в	 Варшаву	 тайно	 приехал	 сам	 Станислав
Лещинский.	 Он	 проехал	 через	 германские	 государства	 под	 видом
купеческого	 приказчика	 и	 остановился	 инкогнито	 в	 доме	 французского



посла.	 К	 вечеру	 11	 сентября	 подавляющее	 большинство	 панов	 на	 сейме
высказалось	 за	 Лещинского,	 а	 несогласные	 переехали	 на	 другой	 берег
Вислы	в	предместье	Прагу.

Колоритная	деталь	—	помимо	денег	Людовик	XV	отправил	к	польским
берегам	французскую	эскадру	в	составе	девяти	кораблей[96],	трех	фрегатов
и	 корвета	 под	 командованием	 графа	 Сезара	 Антуан	 де	 ля	 Люзерна.
Официально	 считалось,	 что	 эскадра	 будет	 конвоировать	 корабль	 «Le
Fleuron»,	на	котором	в	Польшу	прибудет	Станислав	Лещинский.	Однако	в
ночь	с	27	на	28	августа	1733	г.	в	Бресте	на	борт	«Le	Fleuron»	поднялся	граф
де	 Трианж	 в	 костюме	 короля	 Стася,	 а	 сам	 король,	 как	 мы	 уже	 знаем,
отправился	сушей	инкогнито.

В	 плохую	 погоду	 суда	 эскадры	 разделились,	 но	 в	 сентябре	 они
постепенно	 собрались	 в	 Копенгагене.	Узнав	 о	 том,	 что	Станислав	 избран
королем	 в	 Варшаве,	 Людовик	 XV	 приказал	 ля	 Люзерену	 возвращаться
назад,	 а	 де	 Трианжу	 кончать	 маскарад.	 22	 октября	 французская	 эскадра
подняла	якоря	и	отправилась	из	Копенгагена	в	Брест.

Увы,	французский	 король	 слишком	 плохо	 знал	 и	 поляков,	 и	 русских.
Судьба	 польского	 короля	 была	 решена	 не	 в	 Варшаве	 11	 сентября,	 а	 в
Петербурге	 22	 февраля	 1733	 г.	 на	 секретном	 совещании,	 собранном	 по
приказу	императрицы	Анны	Иоанновны.

Совещание	 приняло	 решение	 об	 интервенции	 в	 Польшу,	 то	 есть	 о
введении	 туда	 «ограниченного	 контингента»	 войск	 в	 составе	 18	 полков
пехоты	 и	 10	 полков	 кавалерии.	 К	 этому	 регулярному	 корпусу
предполагалось	отрядить	нерегулярные	войска:	«донских	казаков	—	2000,
украинских	 гусар	 —	 сколько	 есть,	 слободских	 полков	 —	 1000,	 из
Малороссии	 —	 10	 тысяч,	 чугуевских	 калмыков	 —	 150	 и	 волжских
калмыков	тысячи	три».

31	июля	генерал-аншеф	П.	П.	Ласси[97]	с	Рижским	корпусом	перешел
русскую	 границу	 в	 Лифляндии	 и	 через	 Курляндию	 двинулся	 в	 Литву.
Оттуда	 Ласси	 доносил,	 что	 в	 Литве	 все	 тихо,	 нет	 никаких	 войсковых
собраний	 или	 других	 съездов,	 гусарские	 и	 панцирные	 хоругви	 стоят	 по
квартирам,	но	не	укомплектованы,	знатного	шляхетства	в	своих	домах	нет,
говорят,	что	все	уехали	в	Варшаву.	Некоторые	паны	приезжали	к	Ласси	и
высказывали	поддержку	действиям	русской	императрицы.

Полная	 индеферентность	 населения	 к	 вторжению	 иноземных	 войск,
возможно,	вызывает	удивление	у	современного	читателя,	однако	польские
паны	 давным-давно	 привыкли	 призывать	 иноземные	 войска	 для	 решения
своих	внутренних	распрей,	да	и	передвижение	армий	других	государств	по



территории	Польши	было	тогда	скорее	нормой,	чем	исключением.
Между	 тем	 оппоненты	Лещинского	 покинули	Варшаву	 и	 образовали

конфедерацию	 против	 нового	 короля.	 27	 августа	 1733	 г.	 Ласси	 занял
Гродно,	 а	 13	 сентября	 у	 местечка	 Нура	 к	 нему	 прибыли	 представители
конфедератов.	Они	поздравили	генерал-аншефа	со	счастливым	прибытием
в	Польшу,	«всенижайше	поблагодарили	императрицу	за	высокую	милость
и	защиту	и	просили	не	оставить	их	при	нынешних	их	крайних	нуждах».

В	 ночь	 на	 20	 сентября	Ласси	 прибыл	 со	 своим	 Рижским	 корпусом	 в
предместье	 Варшавы	 Прагу,	 а	 наутро	 на	 берегу	 Вислы,	 напротив	 самой
Варшавы,	устроил	пятипушечную	батарею.	Конница	и	пехота	сторонников
Станислава	 занимали	 противоположный	 берег	 и	 остров	 на	 Висле	 между
Варшавой	и	Прагой.

К	 тому	 времени	 в	 Прагу	 съехалось	 несколько	 десятков	 панов	 —
противников	 Станислава	 Лещинского.	 22	 сентября	 они	 составили	 новую
конфедерацию,	маршалом	которой	был	избран	Понинский.	В	 тот	же	 день
король	 Станислав	 в	 сопровождении	 нескольких	 знатных	 панов,	 а	 также
французского	и	шведского	послов	выехал	из	Варшавы	в	Данциг.

24	сентября,	в	пятом	часу	пополудни,	в	полумиле	от	Праги	в	урочище
Грохове	 пятнадцать	 сенаторов	 и	 около	 шестисот	 шляхтичей	 и	 их	 челяди
выбрали	 в	 короли	 Фридриха-Августа,	 курфюрста	 саксонского,	 сына
покойного	короля	Августа	II.	Новый	король	стал	именоваться	Августом	III.

К	 концу	 1733	 г.	 в	 разных	 частях	 Польши	 паны	 организовали
конфедерацию	 сторонников	 короля	 Станислава.	 Среди	 них	 были
сандомирская	 конфедерация,	 составленная	 в	 Опатовне	 люблинским
воеводой	Тарло;	волынская	конфедерация,	составленная	в	Луцке	бельзским
воеводой	Михаилом	Потоцким;	 подольская	 конфедерация,	 составленная	 в
Каменце	 Стадницким;	 киевская	 конфедерация	 в	 Житомире,	 составленная
Вороничем.

Король	 Станислав	 был	 тертым	 калачом	 и	 прекрасно	 понимал,	 что
отряды	конфедератов	не	способны	противостоять	русской	армии,	поэтому
все	 свои	 планы	 он	 строил	 на	 помощи	 Франции.	 Простейшим	 решением
проблемы	он	считал	вторжение	французских	войск	в	Саксонию.	Он	хотел,
чтобы	его	зять	сделал	с	Августом	III	то,	что	сделал	Карл	XII	с	Августом	II.

Август	II	куда	больше	дорожил	саксонской	короной,	чем	польской.	Он
был	готов	десятилетиями	воевать	со	шведами	на	польской	земле,	но	сразу
же	 после	 вторжения	 Карла	 XII	 отказался	 от	 польской	 короны	 в	 пользу
Станислава	 Лещинского.	 Станислав	 прямо	 писал	 своей	 дочери	 Марии:
«Если	 король	 Людовик	 XV	 не	 овладеет	 Саксонией,	 то	 буду	 принужден
покинуть	Польшу	и	возвратиться	во	Францию».	Но	если	для	утверждения



Лещинского	в	Польше	французам	было	необходимо	напасть	на	Августа	в
Саксонии,	 то	 для	 утверждения	 Августа	 в	 Польше	 русским	 необходимо
было	 выгнать	 Станислава	 из	 Данцига,	 куда	 к	 нему	 на	 помощь	 запросто
могли	прийти	морем	французы,	а	возможно,	и	другие	союзники.

Поэтому	 в	 конце	 1733	 г.	 генерал-аншеф	 Ласси	 получил	 приказ	 из
Петербурга	двинуться	на	Данциг.	11	февраля	1734	г.	войска	Ласси	подошли
к	Данцигу	и	заняли	окрестные	деревни.

К	 началу	 осады	 гарнизон	 Данцига	 состоял	 из	 8	 тысяч	 «данцигских»
(то	есть	немецких)	войск,	4	тысяч	поляков,	прибывших	с	Лещинским,	и	8
тысяч	 вооруженных	 горожан.	 Некоторые	 дореволюционные	 русские
историки	 прибавляют	 к	 этим	 силам	 еще	 20	 тысяч	 крестьянских	жителей,
укрывшихся	 в	 городе,	 но	 если	 следовать	 такой	 логике,	 то	 надо
приплюсовать	сюда	еще	и	женщин,	и	детей	Данцига.	Комендантом	города
был	 генерал	 Фитингоф.	 В	 городе	 находилось	 несколько	 французских
инженеров	и	около	ста	шведских	офицеров.

Взятие	Данцига	в	Петербурге	считали	важнейшей	целью	кампании	и,
не	очень	доверяя	способностям	Ласси,	отправили	туда	лучшего	полководца
империи	графа	Бурхарда	Христофора	Миниха[98].	5	марта	Миних	приехал
под	 Данциг	 и	 начал	 правильную	 осаду	 сильнейшей	 крепости	 Речи
Посполитой.

Людовик	XV,	 узнав	 о	 вводе	 русских	 войск	 в	 Польшу,	 решил	 помочь
полякам	 и	 велел	 послать	 туда	 Перигорский	 полк,	 и,	 немножко	 подумав,
добавил	 еще	 два.	 В	 апреле	 1734	 г.	 к	 Данцигу	 отправились	 5	 военных
кораблей[99]	под	командованием	адмирала	Барайя.

12	мая	к	Данцигу	подошла	французская	эскадра.	Французы	высадили
на	Востерплятте	три	пехотных	полка	—	Блезуа,	Перигорский	и	Ламарш	—
под	 командованием	 бригадира	 Ламмот	 де	 Лаперуза,	 всего	 2400	 человек.
Русские	 не	 противодействовали	 десанту.	 Фельдмаршал	 Миних,	 узнав	 о
высадке	французов,	изрек:	«Благодарю	Бога.	Россия	нуждается	в	руках	для
извлечения	руд».

И	 действительно,	 ровно	 через	 месяц,	 12	 июня,	 французские	 полки
капитулировали,	 а	 еще	 через	 день	 капитулировал	 и	 данцигский	 гарнизон.
Подавляющее	большинство	на	 родину	не	 вернулось.	Правда,	 в	Сибирь	из
них	 попало	 не	 так	 много,	 а	 в	 основном	 они	 осели	 в	 Петербурге	 и
европейских	 губерниях	 империи,	 став	 гувернерами,	 поварами,
кондитерами	и	сапожниками.

Станислав	Лещинский	бежал	из	Данцига,	переодевшись	мужиком.
Пока	 основные	 силы	 русской	 армии	 осаждали	 Данциг,	 небольшие



отряды	русских	 вели	 бои	почти	по	 всей	Польше	 со	 сторонниками	 короля
Станислава.	Успех	полностью	был	на	стороне	русских.

Кристоф	Манштейн	так	описал	ситуацию:	«Я	уже	выше	говорил,	что
почти	 все	 паны	 королевства	 и	 большая	 часть	 мелкой	шляхты	 пристали	 к
партии	 этого	 государя	 [т.	 е.	 Станислава	 Лещинского.	 —	 А.	 Ш.].	 Они
набрали	много	войска,	которым	наводнили	весь	край;	но	главным	их	делом
было	 грабить	 и	 жечь	 имущество	 своих	 противников,	 принадлежавших	 к
партии	 Августа,	 а	 не	 воевать	 с	 русскими.	 Все	 их	 действия	 клонились	 к
тому,	чтобы	беспокоить	войска	бесполезными	походами,	к	которым	они	их
время	 от	 времени	 принуждали.	 Они	 собирались	 большими	 отрядами	 в
нескольких	 милях	 от	 русских	 квартир,	 жгли	 поместья	 своих
соотечественников	 и	 распространяли	 слух,	 что	 намерены	 дать	 сражение,
как	скоро	завидят	неприятеля;	но	как	только	неприятель	показывался	вдали,
не	 успевал	 он	 сделать	 по	 ним	 два	 выстрела	 из	 пушки,	 как	 поляки
обращались	 в	 бегство.	 Ни	 разу	 в	 этой	 войне	 300	 русских	 человек	 не
сворачивали	ни	шагу	с	дороги,	чтобы	избежать	встречи	с	3000	поляков;	они
их	били	каждый	раз.

Не	 так	 везло	 саксонцам:	 поляки	 частенько	 их	 побивали	 и	 потому
презирали,	тогда	как	к	русским	они	питали	сильный	страх»[100].

Эту	 оценку	можно	 было	 бы	 считать	 субъективной	 и	 конъюнктурной,
пока	 Манштейн	 находился	 на	 русской	 службе.	 Но	 свои	 воспоминания
Манштейн	 писал	 в	 Германии	 после	 бегства	 из	 России,	 где	 он	 был
приговорен	к	смертной	казни	через	повешение.	Так	что	искажать	факты	в
пользу	русских	явно	не	имело	смысла.

Несколько	месяцев	о	короле	Стасе	не	было	слышно,	по	Польше	ходили
слухи,	 что	 он	 сбежал	 в	 Турцию.	 Объявился	 же	 он	 в	 Кёнигсберге,	 где
прусский	король	предоставил	ему	для	пребывания	свой	дворец.	Отсюда	в
августе	1734	г.	Станислав	Лещинский	отправил	манифест,	призывавший	к
генеральной	 конфедерации,	 которая	 и	 сформировалась	 в	 Данциге	 под
предводительством	 Адама	 Тарло.	 Но	 эта	 конфедерация	 не	 надеялась	 на
собственные	силы	и	отправила	Ожаровского	великим	послом	во	Францию
просить	там	сорокатысячное	войско	и	денег	на	его	содержание,	а	также	о
привлечении	 Турции	 и	 Швеции	 к	 войне	 с	 Россией	 и	 о	 нападении	 на
Саксонию,	 чему	 конфедераты	 обещались	 содействовать	 со	 стороны
Силезии.

Люблинский	 воевода	 Тарло	 начал	 было	 весной	 1735	 г.	 боевые
действия	 в	Великой	Польше,	 но	 ни	французы,	 ни	шведы,	 ни	 пруссаки	 на
помощь	к	нему	не	пришли.	В	результате	ополчение	Тарло	разбежалось	при
приближении	русских	войск.



Зато	 в	 Европе	 из-за	 Польши	 началась	 большая	 война.	 Людовик	 XV
объявил	войну	австрийскому	императору	Карлу	VI.	Францию	поддержали
Испания	и	Сардинское	королевство.	Союзники	захватили	районы	Неаполя
и	Милана,	Сицилию	и	Ломбардию.

Две	 французские	 армии	 двинулись	 в	 Германию.	 Ряд	 германских
государств	 (Бавария,	 Майну,	 Кёльн,	 Пфальц	 и	 др.)	 приняли	 сторону
Людовика	 XV.	 Французы	 заняли	 Лотарингию,	 овладели	 Келем	 и
Филипсбургом.

Австрия	 срочно	 попросила	 Россию	 о	 помощи.	 8	 июня	 1735	 г.
двенадцатитысячная	русская	армия	под	командованием	Ласси	двинулась	из
Польши	в	Силезию	и	далее	к	Рейну	на	соединение	с	 австрийской	армией
принца	 Евгения	 Савойского.	 15	 августа	 русские	 войска	 соединились	 с
австрийскими	и	были	дислоцированы	между	Гейдельбергом	и	Ладебургом.
Из	 25	 тысяч	 солдат	 Ласси	 довел	 лишь	 10	 тысяч,	 остальные	 15	 тысяч
заболели,	а	большинство	дезертировали.	Однако	само	по	себе	появление	на
Рейне	русской	армии	вызвало	шок	во	Франции.	Русские	так	далеко	никогда
не	заходили,	и	вновь	во	второй	и	последний	раз	они	появятся	там	в	1814	г.
В	 итоге	 участвовать	 в	 боевых	 действиях	 армии	 Ласси	 не	 пришлось,
поскольку	в	ноябре	1735	г.	французы	попросили	перемирия.	За	этот	поход
Ласси	получил	от	Анны	Иоанновны	звание	фельдмаршала.

25	 декабря	 1734	 г.	 в	 Кракове	 состоялась	 коронация	 Августа	 III,	 а
Станислав	 Лещинский	 уехал	 во	 Францию	 и	 больше	 не	 возвращался	 в
Польшу.	 В	 Нанси	 он	 основал	 школу	 для	 польских	 юношей	 и	 занялся
литературной	 деятельностью.	 В	 1766	 г.	 неудачливый	 король	 Стась
скончался.

Значение	королевской	власти	при	Августе	II	и	Августе	III	еще	больше
упало.	И	отцу,	и	сыну	куда	милей	была	тихая	Саксония,	чем	буйные	паны.
Оттуда	и	«правили»	Речью	Посполитой	оба	короля.

Роль	сеймов	в	управлении	страной	тоже	была	невелика.	Во-первых,	не
было	 сильной	исполнительной	 власти,	 способной	 реализовывать	 решения
сеймов.	 Во-вторых,	 принцип	 единогласия	 при	 принятии	 решений	 —
liberum	 veto	 —	 приводил	 к	 блокированию	 большинства	 предложений	 и
прекращению	 деятельности	 сеймов.	 Так,	 с	 1652	 по	 1764	 г.	 из	 55	 сеймов
было	 сорвано	 48,	 причем	 одна	 треть	 из	 них	 —	 голосом	 всего	 одного
депутата.	Финансовое	положение	 королевства	 хорошо	характеризует	факт
прекращения	в	1688	г.	чеканки	польской	монеты.

Единство	 страны	 сильно	 подрывало	 фанатичное	 католическое
духовенство,	требовавшее	все	новых	ограничений	в	правах	православных	и
протестантов.



Панский	гнет	и	религиозные	преследования	по-прежнему	приводили	к
восстаниям	на	Украине.

В	начале	XVII	века	резко	ослабла	военная	мощь	Польши	по	сравнению
с	 Россией	 и	 германскими	 государствами.	 Существенно	 возросли
эффективность	 ружейного	 и	 артиллерийского	 огня,	 коренным	 образом
изменив	 тактику	 боя.	 Решающую	 роль	 в	 сражении	 стала	 играть	 пехота,
оснащенная	 ружьями	 со	 штыками,	 и	 полевая	 артиллерия.	 Польская
конница,	 несмотря	 на	 отличную	 индивидуальную	 подготовку	 каждого
кавалериста,	 его	 храбрость	 и	 лихость,	 оказалась	 неспособной
противодействовать	регулярным	войскам	Пруссии	и	России.

Политическая	 и	 военная	 слабость	 Речи	 Посполитой	 привела	 к	 тому,
что	ее	территория	в	XVIII	веке	стала	буквально	«проходным	двором»	для
армий	 соседних	 государств.	 Я	 уж	 не	 говорю,	 что	 в	 течение	 двадцати	 лет
Северной	 войны	 на	 территории	 Польши	 действовали	 армии	 России	 и
Швеции.	В	ходе	русско-турецкой	войны	1735–1739	гг.	русские,	турецкие	и
татарские	 войска	 воевали	 в	 южных	 районах	 Речи	 Посполитой,	 а	 в	 ходе
Семилетней	 войны	 с	 1757	 по	 1761	 г.	 русские	 и	 прусские	 войска
действовали	 в	 северной	 Польше.	 При	 этом	 польский	 король	 Август	 II
находился	 в	 состоянии	 войны	 с	 Фридрихом	 II,	 а	 Речь	 Посполитая
официально	 хранила	 нейтралитет.	 Ну	 а	 ясновельможные	 паны
традиционно	воевали	кто	за	кого	хотел.

В	 промежутках	 же	 между	 войнами	 крымские	 татары	 регулярно
проходили	по	территории	южной	Польши	и	зачастую	оттуда	переходили	на
русскую	территорию.

Надо	 ли	 говорить,	 что	 не	 только	 в	 XVIII,	 но	 и	 в	 XXI	 веке	 ни	 одно
государство	 не	 захочет	 терпеть	 такого	 соседа	 и	 будет	 пытаться	 как-то
изменить	ситуацию.

Помимо	 вышесказанного,	 у	 России	 накопилось	 и	 много	 мелких
претензий	 к	 Речи	 Посполитой.	 Так,	 к	 примеру,	 в	 1753	 г.	 по	 результатам
рекогносцировки	 местности,	 проведенной	 инженер-полковником	 де
Боскетом,	 выяснилось,	 что	 вопреки	 Вечному	 миру	 1686	 года	 988
квадратных	 верст	 российских	 земель	 незаконно	 оставались	 в	 польском
владении,	 в	 том	 числе	 территории,	 приписанные	 к	 Стародубскому,
Черниговскому	и	Киевскому	украинским	полкам.	Вследствие	непрерывных
междоусобных	споров	русско-польская	граница	была	укреплена	только	от
«Смоленской	 губернии	до	Киева»,	на	 всем	же	остальном	протяжении	она
оставалась	 практически	 открытой.	 Пользуясь	 этим,	 поляки	 самовольно
населили	 десять	 городов	 Правобережной	 Украины,	 признанные	 по
договору	1686	года	спорными	и	поэтому	не	подлежащими	заселению.



Кстати,	польский	сейм	до	1764	г.	отказывался	ратифицировать	Вечный
мир	1686	года.	Речь	Посполитая	была	последней	из	европейских	стран,	не
признававшей	за	Россией	императорского	титула.

Серьезной	 проблемой,	 омрачавшей	 отношения	 между	 обоими
государствами,	 было	 бегство	 сотен	 тысяч	 русских	 людей	 из	 России	 в
пределы	 Речи	 Посполитой.	 Так,	 только	 в	 районах	 западнее	 Смоленска
находилось	около	120	 тысяч	 (считались	 только	мужчины)	беглых	русских
крестьян.	В	Польшу	бежали	и	тысячи	дезертиров	из	русской	армии.

Некоторые	 читатели	 могут	 попытаться	 поймать	 автора	 на
противоречии:	только	что	он	писал	о	панском	гнете,	а	сейчас	—	о	массовом
бегстве	 крестьян	 в	 Речь	 Посполитую.	 На	 самом	 деле	 тут	 нет	 никакого
противоречия.	Во-первых,	я	никогда	не	говорил,	что	русские	помещики	—
ангелы	 (вспомним	 ту	 же	 Салтычиху).	 А	 во-вторых,	 польские	 магнаты
дифференцированно	 относились	 к	 своим	 старым	 хлопам	 и	 к	 беглым
москалям.	Был	ли	смысл	богатому	пану	отправлять	пахать	беглых	русских
драгун?	 Куда	 выгоднее	 зачислить	 их	 в	 свою	 частную	 армию.	 Были	 и
случаи,	когда	паны	выдавали	своих	дочерей	 за	беглых	москалей	и	делали
им	 «липовые»	 дворянские	 грамоты.	 В	 приграничных	 с	 Россией	 землях
поселились	 тысячи	 разбойников,	 совершавших	 рейды	 через	 кордон,	 а
потом	 делившихся	 награбленным	 с	 панами.	 «Из	 тех	 беглых	 людей	 воры,
которым	поляки	у	себя	пристани	дают,	собираясь	партиями,	приходят	из-за
границы	в	Россию	и	делают	разбои,	грабительства	и	смертные	убийства,	а
потом	 обратно	 за	 границу	 уходят	 и	 с	 разграбленными	 пожитками
дорываются	тамо»[101].

Оценивая	в	целом	политику	московских	правителей	на	Западе,	можно
выделить	 две	 основные	 тенденции.	 Начиная	 с	 Ивана	 III	 и	 до	 Бориса
Годунова	господствовала	тенденция	объединения	под	властью	Москвы	всех
русских	 земель,	 входивших	 в	 состав	Киевского	 государства.	Смута	 1603–
1618	гг.	прервала	этот	процесс.	Царь	Михаил	решил	только	вернуть	земли,
отнятые	поляками	во	время	Смуты,	и	то	потерпел	позорное	поражение	под
Смоленском.	 Царь	 Алексей	 Михайлович	 очень	 долго	 заставлял	 себя
просить	вмешаться	в	малороссийские	дела.

А	 вот	 Петр	 I	 забыл	 о	 русских	 землях	 в	 Речи	 Посполитой.	 В	 ходе
Северной	войны	Польша	находилась	в	таком	плачевном	состоянии,	что	для
возвращения	 правобережной	 Украины	 не	 потребовалось	 бы	 ни	 одного
русского	 солдата,	 дело	 бы	 за	 несколько	 недель	 сделали	 казаки
левобережной	Украины.

Петра	обуяла	мечта	«ногою	твердой	встать»…	в	Германии.	Ради	этого
он	 покровительствовал	 немецким	 баронам	 в	 Эстляндии.	 Ради	 этого	 он



организовал	 серию	 династических	 браков	 с	 правителями	 германских
государств.	 Замечу,	 что	 все	 последующие	 цари,	 кроме	 Александра	 III,
женились	на	немках.

Анну	 Иоанновну	 и	 Елизавету	 Петровну	 тоже	 германские	 дела
занимали	куда	больше,	чем	дела	Малой	и	Белой	Руси.	Не	зря	же	Елизавета
зимой	 1758	 г.	 приказала	 привести	 в	 русское	 подданство	 население
Восточной	Пруссии.

И	 лишь	 Екатерина	 II	 (1729–1796	 гг.,	 годы	 правления	 1762–1796)
поняла	 бесперспективность	 русского	 вмешательства	 в	 германские	 дела	 и
обратила	свои	взоры	к	Польше.	Екатерина	отказалась	за	своего	сына	Павла
от	наследственных	прав	в	Голштинии.	Мудрая	царица,	будучи	этнической
немкой,	 постепенно	 стала	 очищать	 государственный	 аппарат	 от	 засилья
немцев,	заменяя	их	русскими,	в	крайнем	случае	англичанами,	французами
и	 представителями	 иных	 наций.	Ни	 один	 из	 многочисленных	 германских
родственников	Екатерины	не	получил	ответственной	должности	в	России.
Среди	нескольких	десятков	любовников	Екатерины	нет	ни	одного	немца.

В	конце	50-х	годов	король	Август	III	стал	хворать,	и	польские	магнаты
загодя	начали	думать	о	его	преемнике.	Естественно,	что	сам	король	мечтал
передать	свой	трон	сыну	—	курфюрсту	Саксонскому,	так	сказать,	сохранить
традицию.	Во	главе	саксонской	партии	были	премьер-министр	Бриль	и	его
зять	 великий	 маршал	 коронный	 граф	 Мнишек,	 а	 также	 могущественный
клан	магнатов	Потоцких.

Против	них	выступал	клан	князей	Чарторыских.	Этот	многочисленный
клан	в	Польше	стали	называть	Фамилией	еще	в	20–30-х	гг.	XVIII	века.

Чарторыские	предлагали	осуществить	ряд	реформ	в	Польше,	 причем
главной	из	них	должен	был	стать	переход	всей	полноты	власти	к	Фамилии.
Они	 утверждали,	 что	 новым	 королем	 должен	 быть	 только	 Пяст.
Утверждение	 это	 было	 сплошной	 демагогией.	 Законные	 потомки
королевской	династии	Пястов	 вымерли	несколько	 столетий	назад,	 а	 те	же
члены	 Фамилии	 никакого	 отношения	 к	 Пястам	 не	 имели.	 Однако	 в
Петербурге	 делали	 вид,	 что	 не	 разбираются	 в	 польской	 генеалогии	 и
называли	 Пястом	 любого	 лояльного	 к	 России	 магната.	Между	 прочим,	 и
матушка	 Екатерина	 II	 по	 женской	 линии	 происходила	 от	 Пястов.	 Ее
дальний	 предок	 германский	 князь	 Бернхард	 III	 был	 женат	 на	 Юдите,
дочери	краковского	князя	Мешко	III	Старого,	умершего	в	1202	г.

К	 Чарторыским	 примкнул	 и	 Станислав	 Понятовский	 (1676–1762)	—
воевода	Мазовецкий	и	каштелян	Краковский.

Стась	 Понятовский,	 как	 и	 подавляющее	 большинство	 польских
магнатов,	не	имел	ни	моральных	принципов,	ни	политических	убеждений,



а	действовал	исключительно	по	 соображениям	 собственной	 выгоды.	Ради
корысти	 он	 в	 начале	 века	 примкнул	 к	 королю	 Лещинскому	 и	 даже
участвовал	в	Полтавском	сражении,	естественно,	на	стороне	шведов.	Затем
Понятовский	 бежал	 вместе	 со	 шведским	 королем	 в	 Турцию,	 где	 они	 оба
подстрекали	султана	к	войне	с	Россией.	Убедившись,	что	дело	Лещинского
проиграно,	Понятовский	поехал	мириться	с	королем	Августом	II.

Последующей	 удачной	 карьере	 хорошо	 способствовала	 женитьба
Станислава	Понятовского	на	дочери	Казимира	Чарторыского	—	литовского
подканцлера	 и	 каштеляна	 Виленского.	 Сразу	 после	 смерти	 короля
Августа	 II	 Стась	 попытался	 было	 пролезть	 в	 короли.	 По	 сему	 поводу
русский	посол	в	Варшаве	Левенвольде	отписал	в	Петербург:	«…избрание
королем	 Станислава	 Понятовского	 опаснее	 для	 России,	 чем	 избрание
Лещинского».

Вскоре	 Понятовский	 сообразил,	 что	 королем	 ему	 не	 бывать,	 но
удержаться	 от	 активной	 политической	 игры	 не	 смог,	 да	 и	 в	 придачу
«поставил	не	на	ту	лошадь».	В	итоге	Понятовский	оказался	в	осажденном
русскими	Данциге	вместе	со	своим	давним	приятелем	Лещинским.

После	 утверждения	 Августа	 III	 на	 престоле	 Станислав	 Понятовский
примкнул	 к	 «русской	 партии»,	 возглавляемой	 Фамилией.	 В	 1732	 г.	 у
Станислава	 Понятовского	 родился	 сын,	 также	 названный	 Станиславом.
Станислав	 Младший,	 будучи	 наполовину	 Понятовским,	 а	 наполовину
Чарторыским,	 быстро	 делал	 карьеру	 и	 еще	 подростком	 получил	 чин
«литовского	стольника».

Большую	часть	времени	Станислав	Младший	проводил	не	в	Польше,	а
в	 столице	 Саксонии	 Дрездене	 при	 дворе	 короля	 Августа	 III.	 Там	 юный
плейбой	 приглянулся	 сэру	 Генбюри	 Вильямсу	—	 английскому	 послу	 при
саксонском	 дворе.	 В	 1755	 г.	 Вильямса	 назначают	 английским	 послом	 в
Петербурге,	и	он	берет	с	собой	двадцатитрехлетнего	Станислава.

Зная	 характер	 Елизаветы	Петровны,	 Генбюри	 Вильямс	 не	 пропускал
ни	одного	бала	и	ни	одного	маскарада.	Однако	все	его	попытки	получить
какое-либо	влияние	на	императрицу	были	бесплодны.	Как	писал	Казимир
Валишевский:	«Его	искательство	перед	Елизаветой	было	ей,	по-видимому,
очень	приятно,	но	политически	оказалось	совершенно	бесплодным.	Когда
он	 пытался	 стать	 на	 твердую	почву	 переговоров,	 государыня	 уклонилась.
Он	 тщетно	 искал	 императрицу,	 но	 находил	 лишь	 очаровательную
танцовщицу	 менуэта,	 а	 иногда	 и	 вакханку.	 Через	 несколько	 месяцев	 он
пришел	 к	 убеждению,	 что	 с	 Елизаветой	 нельзя	 говорить	 серьезно,	 и	 стал
оглядываться	 кругом.	 Разочаровавшись	 в	 настоящем,	 он	 подумал	 о
будущем.	Будущее	—	это	молодой	двор.



Но	 опять-таки	 он	 наткнулся	 на	 фигуру	 будущего	 императора	 и,
обладая	ясным	взглядом	людей	своей	расы,	с	первого	же	раза	решил,	что	он
и	 тут	 лишь	 потеряет	 время.	 Его	 взоры	 остановились	 наконец	 на
Екатерине…	 Вильямс	 подметил	 знаменательные	 шаги	 в	 сторону	 великой
княгини,	 подземные	 ходы,	 приводившие	 к	 ней.	 Он	 быстро	 решился.
Осведомленный	 придворными	 слухами	 о	 любовных	 приключениях,	 в
которых	 фигурировали	 красавец	 Салтыков	 и	 красавец	 Чернышев,	 сам
довольно	 предприимчивый,	 Вильямс	 попытался	 было	 пойти	 по	 этим
романическим	следам.

Екатерина	приняла	его	очень	любезно,	говорила	с	ним	обо	всем,	даже
о	серьезных	предметах,	которые	Елизавета	отказывалась	обсуждать,	но	она
смотрела	 в	 другую	 сторону»[102].	 И	 тут-то	 Вильямс	 вспомнил	 о
Понятовском.

Супруга	 наследника	 престола	 Екатерина	 была	 почти	 на	 три	 года
старше	 Понятовского	 и	 уже	 родила	 сына	 Павла	 (согласно	 наиболее
распространенной	 версии,	 от	 Сергея	 Салтыкова).	 И	 она	 первая	 проявила
инициативу	в	отношениях	со	Стасем.	Причем	великой	княгине	удалось,	как
говорится,	 и	 рыбку	 съесть,	 и	 на…	 колени	 к	 Понятовскому	 сесть.	 А	 вот
«рыбку»	поставлял	сэр	Генбюри	Вильямс.	Общая	стоимость	всех	«рыбок»
неизвестна.	 Сохранились	 лишь	 две	 расписки,	 подписанные	 великой
княгиней	 на	 общую	 сумму	 в	 50	 тысяч	 рублей,	 помеченные	 21	 июля	 и	 11
ноября	 1756	 г.	 И	 заем	 21	 июля	 был,	 очевидно,	 не	 первый,	 так	 как,
испрашивая	его,	Екатерина	писала	банкиру	Вильямса:	«Мне	тяжело	опять
обращаться	к	вам».

Позже	Понятовский	напишет	о	предмете	своей	любви:	«…она	недавно
лишь	оправилась	после	первых	родов	и	находилась	в	том	фазисе	красоты,
который	 является	 наивысшей	 точкой	 ее	 для	женщин,	 вообще	 наделенных
ею.	Брюнетка,	она	была	ослепительной	белизны;	брови	у	нее	были	черные
и	 очень	 длинные;	 нос	 греческий,	 рот,	 как	 бы	 зовущий	 поцелуи,
удивительной	 красоты	 руки	 и	 ноги,	 тонкая	 талия,	 рост	 скорей	 высокий,
походка	чрезвычайно	легкая	и	в	то	же	время	благородная,	приятные	тембр
голоса	 и	 смех	 такой	 же	 веселый,	 как	 и	 характер,	 позволявший	 ей	 с
одинаковой	 легкостью	 переходить	 от	 самых	 шаловливых	 игр	 к	 таблице
цифр,	 не	 пугавших	 ее	 ни	 своим	 содержанием,	 ни	 требуемым	 ими
физическим	трудом».

Надо	полагать,	что	в	антрактах	между	«шаловливыми	играми»	Стась	и
Като	 не	 переходили	 к	 игре	 в	 «крестики-нолики»	 или	 «морской	 бой».
Таблица	цифр	—	это	цифровые	коды,	и	цесаревна,	 как	видим,	 совмещала
функции	 Штирлица	 и	 Кэт,	 то	 есть	 сама	 собирала	 информацию	 и	 сама



шифровала.
Сложные	политические	интриги	заставили	Вильямса	в	октябре	1757	г.

покинуть	Петербург,	но	Понятовский	остался,	и	в	Петербурге,	и	в	постели
цесаревны.	Вскоре	любовник	потерял	всякое	чувство	меры.	В	июле	1758	г.
Понятовский	 стал	 посещать	 по	 ночам	 Екатерину	 в	 Ораниенбаумском
дворце,	 несмотря	 на	 то	 что	 в	 соседних	 покоях	 находился	 ее	 муж.	 Речь,
разумеется,	 идет	 не	 о	 дворце	Петра	 III,	 который	 тогда	 еще	 строился,	 а	 о
старом	 Большом	 дворце,	 построенном	 еще	 А.	 Д.	 Меншиковым.	 Великий
князь	 Петр	 Федорович	 в	 то	 время	 был	 всецело	 поглощен	 страстью	 к
Елизавете	Воронцовой	 и	 был	 безразличен	 к	 делам	Екатерины.	Однако	 он
был	слишком	озабочен	собственной	безопасностью	и	приказал	расставить
вокруг	дворца	конный	караул.

Рано	 утром	Понятовский	 при	 выходе	 из	 дворца	 был	 схвачен	 конным
пикетом	и	доставлен	к	наследнику	престола.	Понятовский	был	переодет	и
отказался	 назвать	 себя.	Петр	Федорович	 подумал,	 что	 на	 него	 готовилось
покушение,	 и	 решил	 допросить	 с	 пристрастием	 незнакомца.	 В	 конце
концов	Станиславу	пришлось	во	всем	признаться.	Если	верить	позднейшим
«Запискам»	Понятовского,	Петр	расхохотался	и	сказал:	«Не	безумец	ли	ты,
что	 ты	 до	 сих	 пор	 не	 доверился	 мне!»	 Он,	 смеясь,	 объяснил,	 что	 и	 не
думает	 ревновать;	 меры	 предусмотрительности,	 принимаемые	 вокруг
Ораниенбаумского	 дворца,	 были	 лишь	 в	 видах	 обеспечения	 безопасности
его	 особы.	 Тут	 Понятовский	 вспомнил,	 что	 он	 дипломат,	 и	 стал
рассыпаться	 в	 комплиментах	 по	 адресу	 военных	 диспозиций	 его
высочества,	искусность	которых	он	испытал	на	своей	же	шкуре.	Хорошее
настроение	великого	князя	усилилось.	«А	теперь,	—	сказал	он,	—	если	мы
друзья,	здесь	не	хватает	еще	кого-то».	«С	этими	словами,	—	рассказывает
Понятовский	 в	 своих	 „Записках“,	 —	 он	 идет	 в	 комнату	 своей	 жены,
вытаскивает	 ее	 из	 постели,	 не	 дает	 ей	 времени	 надеть	 чулки	 и	 ботинки,
позволяет	 только	накинуть	 капот	 (robe	 de	Batavia),	 без	юбки,	 в	 этом	 виде
приводит	ее	к	нам	и	говорит	ей,	указывая	на	меня:	„Вот	он;	надеюсь,	что
теперь	мною	довольны“».

Веселая	 компания	 пропьянствовала	 до	 4	 часов	 утра.	 «Пирушка
возобновилась	 на	 следующий	 день,	 и	 в	 течение	 нескольких	 недель	 это
изумительное	супружество	вчетвером	было	бесконечно	счастливо»[103].

Понятовский	 писал	 в	 своих	 «Записках»:	 «Я	 часто	 бывал	 в
Ораниенбауме,	 я	 приезжал	 вечером,	 поднимался	 по	 потайной	 лестнице,
ведшей	 в	 комнату	 великой	 княгини;	 там	 были	 великий	 князь	 и	 его
любовница;	 мы	 ужинали	 вместе,	 затем	 великий	 князь	 уводил	 свою
любовницу	и	говорил	нам:	„Теперь,	дети	мои,	я	вам	больше	не	нужен“.	—	Я



оставался,	сколько	хотел».
Однако	 вскоре	 разговоры	 об	 этих	 забавах	 поползли	 по	 столице.

Елизавета	 сама	 была	 «шалуньей»	 и	 смотрела	 сквозь	 пальцы	 на	 проказы
Екатерины,	но	это	было	слишком.	Французский	посол	в	Петербурге	маркиз
де	Лопиталь	начал	открыто	издеваться	над	Понятовским.	Естественно,	дело
кончилось	высылкой	Стася	из	России.

После	 отъезда	 фаворита	 Екатерина	 вступила	 с	 ним	 в	 любовную
переписку,	 но	 постель	 ее	 не	 пустовала.	 Теперь	 главным	 фаворитом
становится	двадцатисемилетний	артиллерийский	офицер	Григорий	Орлов.

В	 декабре	 1761	 г.	 умирает	 императрица	 Елизавета,	 и	 на	 престол
всходит	Петр	 III	 (1728–1762).	Однако	новый	император	не	справляется	со
своими	обязанностями,	и	28	июня	1762	г.	гвардия	устраивает	в	Петербурге
переворот	 в	 пользу	 Екатерины.	 Значительную	 роль	 в	 перевороте	 играют
братья	 Орловы,	 приобретшие	 затем	 большую	 власть	 при	 дворе.
Свергнутый	император	был	под	арестом	доставлен	в	местечко	Ропшу	под
Петербургом,	где	вскоре	скончался	от	«геморроидальных	колик».

Получив	 известие	 о	 перевороте	 в	 Петербурге,	 Понятовский
засобирался	 к	 любимой.	 Но	 уже	 2	 июля	 1762	 г.	 Екатерина	 II	 пишет	 ему:
«Убедительно	 прошу	 вас	 не	 спешить	 приездом	 сюда,	 потому	 что	 ваше
пребывание	 при	 настоящих	 обстоятельствах	 было	 бы	 опасно	 для	 вас	 и
очень	вредно	для	меня».

Ровно	через	месяц	Екатерина	отправляет	второе	письмо:	«Я	отправляю
немедленно	 графа	 Кейзерлинга	 послом	 в	 Польшу,	 чтобы	 сделать	 вас
королем,	по	кончине	настоящего	 [короля]	и	в	случае,	 если	ему	не	удастся
это	по	отношению	к	вам,	я	желаю,	чтоб	[королем]	был	князь	Адам[104].	Все
умы	еще	в	брожении.	Я	вас	прошу	воздержаться	от	поездки	сюда,	из	страха
усилить	его».

Наконец	 27	 апреля	 1763	 г.	 откровенность	 императрицы	 доходит	 до
предела,	 и	 она	 пишет	 Понятовскому:	 «Итак,	 раз	 нужно	 говорить	 вполне
откровенно	 и	 раз	 вы	 решили	 не	 понимать	 того,	 что	 я	 повторяю	 вам	 уже
шесть	месяцев,	это	то,	что,	если	вы	явитесь	сюда,	вы	рискуете,	что	убьют
обоих	нас».

Власть	 Екатерины	 действительно	 очень	 непрочна.	 Она	 боится	 и
ревности	 Орловых,	 а	 еще	 больше	 —	 негативной	 реакции	 русского
дворянства,	 не	 желающего	 видеть	 поляка,	 да	 и	 вообще	 иностранца,	 ни
временщиком	типа	Бирона,	ни	тем	более	русским	царем.

Тем	 временем	 Фамилия	 в	 Польше	 перешла	 в	 наступление,	 даже	 не
дождавшись	смерти	короля	Августа	III.	Была	развернута	широкая	кампания
против	 злоупотреблений	 «саксонских»	 министров	 и	 чиновников.



Придворная	 партия	 в	 ответ	 пригрозила	 Чарторыским	 арестом.	 Узнав	 об
этом,	 Екатерина	 1	 апреля	 1763	 г.	 послала	 приказание	 своему	 послу	 при
польском	 дворе	Кейзерлингу:	 «Разгласите,	 что	 если	 осмелятся	 схватить	 и
отвези	в	Кёнигсштейн	кого-нибудь	из	друзей	России,	то	я	населю	Сибирь
моими	 врагами	 и	 спущу	 запорожских	 казаков,	 которые	 хотят	 прислать	 ко
мне	 депутацию	 с	 просьбою	 позволить	 им	 отомстить	 за	 оскорбления,
которые	наносит	им	король	Польский».

В	 то	 же	 время	 Екатерина	 требовала	 от	 Кейзерлинга,	 чтобы	 он
сдерживал	рьяность	партии	Чарторыских.	Так,	4	июля	она	писала:	«Я	вижу,
что	наши	друзья	очень	разгорячились	и	готовы	на	конфедерацию;	но	я	не
вижу,	к	чему	приведет	конфедерация	при	жизни	короля	польского?	Говорю
вам	сущую	правду:	мои	сундуки	пусты	и	останутся	пусты	до	тех	пор,	пока
я	не	приведу	в	порядок	финансов,	чего	в	одну	минуту	сделать	нельзя;	моя
армия	не	может	выступить	в	поход	в	этом	году;	и	потому	я	вам	рекомендую
сдерживать	 наших	 друзей,	 а	 главное,	 чтобы	 они	 не	 вооружались,	 не
спросясь	 со	 мною;	 я	 не	 хочу	 быть	 увлечена	 далее	 того,	 сколько	 требует
польза	моих	дел».

Французское	 правительство	 во	 времена	 Людовика	 XV	 смотрело	 на
Польшу	 чуть	 ли	 не	 как	 на	 свою	 провинцию	 и	 считало	 своим	 долгом
постоянно	вмешиваться	в	ее	дела.	Однако	сейчас	французские	дипломаты
оказались	в	замешательстве	и	не	знали,	что	им	делать.	Дело	дошло	до	того,
что	 «секретный»	 посланник	 Людовика	 XV	 Энненом	 несколько	 раз	 тайно
встречался	 в	Варшаве	 со	Станиславом	Понятовским.	Энненом	предложил
Станиславу	 сделку:	 в	 случае,	 если	 на	 конвокационном	 (избирательном)
сейме	получит	перевес	кандидат	от	Чарторыских,	то	«французская	партия»
поддержит	 его,	 если	 же	 пересев	 получит	 французский	 кандидат,	 то
Чарторыские	обязывались	сделать	то	же	самое.

1	 февраля	 1763	 г.	 в	 Петербург	 поступили	 сведения	 об	 ухудшении
здоровья	Августа	III.	Через	два	дня	по	указанию	царицы	был	созван	совет	с
участием	 канцлера	 М.	 И.	 Воронцова,	 вице-канцлера	 А.	 М.	 Голицына,
Н.	И.	Панина,	А.	П.	Бестужева-Рюмина	и	М.	Н.	Волконского.	Престарелый
граф	Бестужев-Рюмин	попытался	агитировать	за	сына	Августа	III	Карла,	но
большинство	членов	совета,	а	главное,	сама	Екатерина,	были	за	избрание	в
короли	Пяста.	Совет	постановил	 сосредоточить	 тридцать	 тысяч	 солдат	на
границе	с	Речью	Посполитой,	а	еще	пятьдесят	тысяч	держать	наготове.

5	октября	1763	г.	наконец-то	умер	король	Август	III.	«Не	смейтесь	мне,
что	я	со	стула	вскочила,	как	получила	известие	о	смерти	короля	Польского;
король	Прусский	из-за	стола	вскочил,	как	услышал»,	—	писала	Екатерина
Панину.



Гетман	 Браницкий	 привел	 в	 боевую	 готовность	 коронное	 (польское)
войско,	 к	 которому	 присоединились	 саксонские	 отряды.	 В	 ответ
Чарторыские	обратились	прямо	к	императрице	с	просьбой	прислать	им	на
помощь	две	тысячи	человек	конницы	и	два	полка	пехоты.

К	 тому	времени	в	Польше	имелись	лишь	небольшие	отряды	русских
(полторы-две	тысячи	человек),	охранявшие	магазины	(склады),	оставшиеся
после	 Семилетней	 войны.	 Эти	 силы	 было	 решено	 собрать	 и	 двинуть	 к
резиденции	коронного	гетмана	в	Белостоке.	Русский	посол	в	Польше	князь
Н.	В.	Репнин	писал	графу	Н.	И.	Панину:	«Правда,	что	этого	войска	мало,	но
для	 Польши	 довольно;	 я	 уверен,	 что	 пять	 или	 шесть	 тысяч	 поляков	 не
только	 не	 могут	 осилить	 отряд	 Хомутова,	 но	 и	 подумать	 о	 том	 не
осмелятся».

В	начале	апреля	1763	г.	в	Польшу	были	введены	новые	части.	Первая
колонна	 под	 командованием	 князя	 М.	 Н.	 Волконского	 двигалась	 через
Минск,	 а	 вторая,	 под	 командованием	 князя	 М.	 И.	 Дашкова	 (мужа
знаменитой	Екатерины	Дашковой),	шла	через	Гродно.

10	(21)	апреля	26	польских	магнатов	подписали	письмо	Екатерине	II,	в
котором	 говорилось:	 «Мы,	 не	 уступающие	никому	 из	 наших	 сограждан	 в
пламенном	патриотизме,	с	горестию	узнали,	что	есть	люди,	которые	хотят
отличаться	 неудовольствием	 по	 поводу	 вступления	 войск	 вашего
императорского	 величества	 в	 нашу	 страну	 и	 даже	 сочли	 приличным
обратиться	с	жалобою	на	это	к	вашему	величеству.	Мы	видим	с	горестию,
что	 законы	 нашего	 отечества	 недостаточны	 для	 удержания	 этих	 мнимых
патриотов	в	должных	пределах.	С	опасностию	для	нас	мы	испытали	с	их
стороны	притеснение	нашей	свободы,	именно	на	последних	сеймиках,	где
военная	сила	стесняла	подачу	голосов	во	многих	местах.	Нам	грозило	такое
же	 злоупотребление	 силы	 и	 на	 будущих	 сеймах,	 конвокационном	 и
избирательном,	 на	 которых	 у	 нас	 не	 было	 бы	 войска,	 чтоб
противопоставить	 его	 войску	 государственному,	 вместо	 защиты
угнетающему	государство,	когда	мы	узнали	о	вступлении	русского	войска,
посланного	вашим	величеством	для	защиты	наших	постановлений	и	нашей
свободы.	Цель	 вступления	 этого	 войска	 в	 наши	 границы	 и	 его	 поведение
возбуждают	 живейшую	 признательность	 в	 каждом	 благонамеренном
поляке,	 и	 эту	 признательность	 мы	 сочли	 своим	 долгом	 выразить	 вашему
императорскому	величеству».

В	 числе	 подписей	 были	 имена	 епископа	 куявского	 Островского,
епископа	 плоцкого	 Шептицкого,	 Замойского,	 пятерых	 Чарторыских
(Августа,	 Михаила,	 Станислава,	 Адама	 и	 Иосифа),	 Станислава
Понятовского,	 Потоцкого,	 Лобомирского,	 Сулковского,	 Соллогуба,



Велепольского.
Комментарии	к	этому	призыву,	я	думаю,	совершенно	излишни.
В	конце	апреля	1763	г.	в	Варшаву	на	конвокационный	сейм[105]	начали

съезжаться	 сенаторы,	 депутаты	 и	 паны.	 Так,	 князь	 Карл	 Радзивилл[106],
воевода	 виленский,	 привел	 с	 собой	 трехтысячную	 частную	 армию.
Привели	частную	армию	и	Чарторыские,	недалеко	от	нее	расположились	и
русские	войска	(в	Уязове	и	на	Солце).

Сейм	 открылся	 26	 апреля	 (7	 мая)	 1763	 г.	 Варшава	 в	 этот	 день
представляла	 собой	 город,	 занятый	 двумя	 враждебными	 войсками,
готовыми	к	бою.	Партия	Чарторыских	явилась	на	сейм,	но	их	противников
не	было:	они	с	раннего	утра	совещались	у	гетмана	и,	наконец,	подписали
протест	 против	 нарушения	 народного	 права	 появлением	 русских	 войск.
Хотели	сорвать	сейм	—	не	удалось,	требовали	составить	немедленно	тут	же
в	 Варшаве	 конфедерацию,	 но	 Браницкий	 струсил.	 Он	 заявил,	 что	 не
чувствует	 себя	 в	 безопасности	 в	 Варшаве,	 и	 выступил	 из	 города,	 чтобы
составить	 конфедерацию	 в	 более	 удобном	 месте,	 но	 время	 тратилось	 без
толку,	 а	 между	 тем	 следом	 за	 гетманом	 шел	 русский	 отряд	 Дашкова,
перешедший	 из	 Литвы	 в	 Польшу.	 В	 30	 верстах	 от	 Варшавы	 произошла
стычка	между	отрядом	Дашкова	и	гетманским	арьергардом.

31	 марта	 (11	 апреля)	 1764	 г.	 в	 Петербурге	 были	 подписаны	 русско-
прусский	 оборонительный	 трактат	 и	 секретная	 конвенция	 относительно
Польши.	 В	 соответствии	 с	 третьим	 артикулом	 трактата	 Пруссия
обязывалась	выплачивать	России	ежегодные	субсидии	в	400	тысяч	рублей	в
случае	 ее	 войны	 с	 Турцией	 или	 Крымом.	 Екатерина	 и	 Фридрих
договорились	 избрать	 королем	 Станислава	 Понятовского,	 что	 и	 было
зафиксировано	в	конвенции.	Стороны	договорились	 сохранять	«вплоть	до
применения	 оружия»	 действующие	 «конституцию	 и	 фундаментальные
законы»	 Польши,	 совместно	 выступили	 за	 возвращение	 диссидентам
«привилегий,	 вольностей	 и	 преимуществ,	 которыми	 они	 ранее	 владели	 и
пользовались	как	в	делах	религиозных,	так	и	гражданских».

Замыслам	Екатерины	и	Фридриха	способствовала	и	смерть	6	декабря
1763	 г.	 сына	 короля	 Августа	 III	 Карла	 Августа.	 Младшему	 же	 сыну
покойного	 короля	 Фридриху	 Августу	 исполнилось	 только	 13	 лет,	 и
избрание	 королем	 его	 было	 маловероятно.	 Главным	 противником
Станислава	Понятовского	мог	стать	только	гетман	Браницкий.

В	июне	1764	г.	закончился	конвокационный	сейм.	На	нем	была	создана
польская	 генеральная	 конфедерация,	 которая	 соединилась	 с	 литовской.
Маршалом	 коронной	 конфедерации	 избрали	 князя	 Чарторыского,	 воеводу



русского.	 Сейм	 постановил	 при	 королевских	 выборах	 не	 допускать
иностранных	 кандидатов,	 выбран	 мог	 быть	 только	 польский	 шляхтич	 по
отцу	и	матери,	исповедующий	римско-католическую	веру.

Чарторыские	 достигали	 своей	 цели	 русскими	 деньгами	 и	 русскими
войсками,	 а	 в	 благодарность	 за	 это	 сейм	 признал	 императорский	 титул
русской	 государыни.	 В	 акт	 конфедерации	 была	 внесена	 публичная
благодарность	русской	императрице,	и	с	выражением	этой	благодарности	в
Петербург	 должен	 был	 отправиться	 писарь	 коронный	 граф	 Ржевуский.	 А
между	тем	русские	солдаты	должны	были	окончательно	очистить	Польшу
от	врагов	Фамилии.

Радзивилл,	вышедший	из	Варшавы	вместе	с	Браницким,	отделился	от
него	по	дороге	и	направился	к	себе	в	Литву,	но	под	Слонимом	столкнулся	с
русским	отрядом	и	потерпел	поражение.	Вместе	 со	 своей	конницей	 (1200
сабель)	 Радзивилл	 переправился	 у	 Могилева	 через	 Днепр	 и	 ушел	 в
Молдавию.	Но	пехота	и	артиллерия	из	его	частной	армии	были	окружены
князем	Дашковым	у	деревни	Гавриловка	и	вынуждены	капитулировать.

Из	Молдавии	Радзивилл	перебрался	в	Венгрию,	а	оттуда	—	в	Дрезден.
Браницкий,	 преследуемый	 русскими,	 также	 не	 мог	 больше	 оставаться	 в
Польше	и	ушел	в	Венгрию.

Между	тем	русский	посол	в	Польше	Репнин	заподозрил	князя	Августа
Чарторыского	в	желании	самому	стать	королем.	Поэтому	Репнин	просил	у
императрицы	 санкции	 на	 открытую	 поддержку	 кандидатуры	 Станислава
Понятовского.	 Екатерина	 вяло	 сопротивлялась	 и	 написала	 на	 донесении
Репнина:	 «Мне	 кажется,	 что	 нам	не	 годится	 называть	 кандидата,	 дабы	до
конца	сказать	можно	было,	что	республика	вольно	действовала».

Сейчас	 трудно	 сказать,	 получил	 ли	 князь	 Репнин	 санкцию
императрицы	 или	 действовал	 в	 инициативном	 порядке,	 но	 27	 июля
Кейзерлинг	и	Репнин	поехали	к	примасу	Польши,	где	уже	нашли	прусского
посла,	 князей	 Чарторыских	 и	 других	 панов.	 Кейзерлинг	 при	 всех	 заявил
примасу,	 что	 императрица	 желает	 видеть	 на	 польском	 престоле	 графа
Понятовского,	 которого	 он,	 посол,	 именем	 ее	 величества	 будет
рекомендовать	всей	нации	на	избирательном	сейме.	Прусский	посол	сказал
то	 же	 от	 имени	 своего	 государя,	 князья	 Чарторыские	 также
порекомендовали	племянника	и	поблагодарили	оба	двора	за	расположение
к	их	Фамилии.

С	 5	 (16)	 по	 15	 (26)	 августа	 1764	 г.	 тихо	 прошел	 избирательный
(элекционный)	 сейм.	 Граф	Понятовский	 был	 единогласно	избран	 королем
под	 именем	 Станислав	 Август	 IV.	 Паны	 этим	 были	 крайне	 удивлены	 и
говорили,	что	такого	спокойного	избрания	никогда	не	бывало.	В	Петербурге



тоже	 сильно	 обрадовались,	 Екатерина	 писала	Панину:	 «Поздравляю	 вас	 с
королем,	которого	мы	сделали».

В	сентябре	Репнин	приступил	к	выплате	гонораров.	Королю	Стасю	он
выдал	 1200	 червонцев,	 но	 тут	 вмешалась	 Екатерина	 и	 прислала	 еще	 100
тысяч	 червонцев.	 Август-Александр	 Чарторыский	 получил	 от	 Репнина	 3
тысячи	 червонцев.	 Примасу	 Польши	 обещали	 80	 тысяч,	 но	 пока	 выдали
лишь	17	тысяч.	Персонам	помельче	и	давали	соответственно.	Так,	шляхтич
Огинский	 получил	 на	 содержание	 своей	 частной	 армии	 всего	 только	 300
червонцев.



Глава	11	
Разделы	Польши	

Разделы	 Польши	 уже	 два	 века	 являются	 брэндом	 польских
националистов.	 Набожные	 паны	 даже	 кощунствуют,	 сравнивая	 Речь
Посполитую	 XVIII	 века	 с	 Христом.	 Как	 писал	 В.	 Л.	 Близняков:	 «…
католическо-мессианский	 идеализм	 польской	 нации	 столетиями
формировался	в	рамках	формулы	польской	национально-религиозной	идеи:
„Польша	—	Христос	среди	европейских	народов“»[107].

Главное	 же,	 что	 это	 не	 бредовые	 идеи	 дворян-психопатов	 XIX	 века,
одуревавших	от	безделья	в	своих	имениях.	Не	так	давно,	20	декабря	2006	г.
(!),	 группа	депутатов	нижней	палаты	польского	парламента	внесла	в	сейм
предложение	объявить	Иисуса	Христа	королем	Польши.	46	представителей
крайне	 правой	 «Лиги	 польских	 семей»,	 правящей	 консервативной	 партии
«Закон	и	справедливость»,	а	также	Крестьянской	партии	подписали	проект
постановления[108].

Предложение	пока	не	прошло,	но	история	показывает,	что	от	польского
сейма	можно	ожидать	чего	угодно.

Кстати,	о	набожности	поляков.	Паны	всегда	были	непревзойденными
мастерами	 пиара	 и	 давно	 уверили	 весь	 свет,	 что	 именно	 поляки	 самые
преданные	 слуги	 папского	 престола.	 Увы,	 история	 показывает,	 что	 паны
праведные	католики,	только	когда	им	выгодно.

Вот	только	два	примера.	Во	второй	половине	XVI	века	тысячи	панов
лихо	переписались	из	католиков	в	протестанты.	Причина?	Исключительно
коммерческая.	 Но	 по	 зрелому	 размышлению	 решили	 вернуться	 в
католичество.	 Причина?	 Владеть	 Русью	 и	 полонизировать	 ее	 гораздо
удобнее,	 оставаясь	 католиками.	 И	 именно	 католическая	 вера	 была
оправданием	 самых	 грубейших	 преступлений	 панов	 по	 отношению	 к
схизматикам.	Так	было	и	так	будет.

Но	 когда	 пана	 побьют,	 а	 «матка	 боска»	 и	 папа	 римский	 помочь	 не
могут,	пан	готов	продать	душу	дьяволу,	дабы	насолить	москалям.

Увы,	 я	 не	 сгущаю	 краски.	Многие	 тысячи	 панов	 после	 каждой	 бузы
против	 России	 отправлялись	 в	 Турцию,	 поскольку	 слышали,	 что	 турки
часто	 воюют	 с	 москалями.	 И	 вот	 нынешние	 герои	 Польши	 Теофил
Липинский	 и	 Иосиф	 Бем	 принимают	 ислам	 и	 становятся	 соответственно
Теффин-беем	и	Амурат	Беком.



Любопытна	 история	 шляхтича	 Михаила	 Чайковского.	 Тот	 после
восстания	 1831	 г.	 бежал	 в	 Турцию,	 принял	 ислам,	 стал	 Саддык-пашой,
воевал	 с	 Россией	 в	 Крымскую	 войну.	 Позже	 решил	 стать	 атаманом
некрасовцев	 —	 старообрядцев,	 убежавших	 из	 России	 при	 Петре	 I.	 Но
казаки	послали	пана	пашу	куда	подальше.	В	1872	г.	Саддык-паша	из	ислама
перешел	в	православие,	был	прощен	Александром	II	и	окончил	свои	дни	в
Киеве.

Продолжать	 подобные	 трагикомические	 истории	 можно	 бесконечно.
Повторяю,	панов,	убивавших	христиан	вместе	с	басурманами,	были	многие
тысячи.

Любопытно,	что	даже	у	известного	турецкого	поэта	Назыма	Хикмета
был	польский	прадедушка	Константин	Боржецкий.	Пан	перешел	в	ислам	и
стал	Мустафой	Джелламеддин-пашой.

Но	вернемся	к	знаменитому	польскому	брэнду	«Разделы	Польши».
Чтобы	иметь	 повод	 для	 постоянного	 вмешательства	 в	 польские	 дела,

Екатерина	II	и	Фридрих	II	решили	взять	под	защиту	польских	диссидентов.
Их	решительно	поддержали	английский,	шведский	и	датский	короли.	Через
200	 лет	 этот	 прием	 используют	 США	 и	 страны	 Западной	 Европы	 для
вмешательства	 во	 внутренние	 дела	 СССР.	 Но	 если	 в	 СССР	 шла	 речь	 о
политических	 диссидентах,	 то	 в	 Польше	 имелись	 лишь	 религиозные
диссиденты	—	православные	и	протестанты.	Причем	православными	были
белорусы	и	украинцы,	а	протестантами	—	в	основном	немцы.

Я	уже	писал	о	зверствах	поляков	по	отношению	к	православным.	Но
от	 католических	 фанатиков	 страдали	 не	 только	 православные	 русские
люди,	 но	 и	 протестанты.	 Так,	 например,	 в	 1724	 г.	 в	 городе	 Торунь
(германский	 город	 Торн,	 захваченный	 поляками)	 молодые	 польские	 паны
буквально	терроризировали	местных	протестантов.	В	ответ	протестантская
молодежь	 устроила	 погром	 в	 иезуитском	 колледже.	Подобные	инциденты
нередки	 и	 в	 XXI	 веке	 в	 Западной	 Европе	 —	 вражда	 студентов	 двух
университетов	 перерастает	 в	 погром	 учебного	 здания.	 Финал	 —
краткосрочные	административные	аресты	и	денежные	штрафы.

А	 вот	 польский	 суд	 приговорил	 бургомистра	 Резнера	 и	 девятерых
немецких	мещан	к	смертной	казни,	несколько	десятков	участников	погрома
были	приговорены	к	тюремному	заключению	или	денежным	штрафам.	Суд
распорядился	 отдать	 протестантский	 молитвенный	 дом	 монахам-
бернардинцам	и	закрыл	в	округе	Торунь	лютеранские	школы.

В	 чем-то	 знаменательно,	 что	 в	 1653	 г.	 посол	 царя	 Алексея
Михайловича	князь	Борис	Александрович	Репнин	потребовал	от	польского
правительства,	чтобы	«православным	русским	людям	вперед	в	вере	неволи



не	 было,	 и	 жить	 им	 в	 прежних	 вольностях».	 Польское	 правительство	 не
согласилось	 на	 это	 требование,	 и	 следствием	 этого	 стало	 отделение
Малороссии.	 Через	 сто	 с	 небольшим	 лет	 посол	 императрицы,	 его
праправнук	 Николай	 Васильевич	 Репнин	 предъявил	 те	 же	 требования,
получил	отказ,	и	следствием	этого	стал	первый	раздел	Польши.

Для	начала	Репнин	решил	действовать	в	диссидентском	вопросе	чисто
польским	 методом	 —	 создать	 диссидентскую	 конфедерацию.	 Но	 вскоре
выяснилось,	что	православной	шляхты	в	Речи	Посполитой	«кот	наплакал»,
во	 всяком	 случае,	 мне	 не	 известно	 ни	 одного	 имени.	 В	 результате
православную	 конфедерацию,	 созданную	 20	 марта	 1767	 г.	 в	 Слуцке,
возглавил	кальвинист	генерал-майор	Я.	Грабовский.	В	тот	же	день	в	Торне
была	 создана	 протестантская	 конфедерация	 под	 руководством	 маршала
Генриха	фон	Гольца.

23	 сентября	 1767	 г.	 в	 Варшаве	 начался	 внеочередной	 сейм,	 который
должен	был	хотя	бы	частично	уравнять	в	правах	католиков	и	диссидентов.
Репнину	 удалось	 склонить	 короля	 Станислава	 к	 позитивному	 решению
вопроса.	 Русские	 войска,	 не	 покидавшие	 Польшу	 со	 времени	 избрания
Станислава,	были	стянуты	к	Варшаве.

Тем	 не	 менее	 предложение	 Репнина	 о	 диссидентах	 натолкнулось	 в
сейме	 на	 жесткую	 оппозицию.	 Наиболее	 рьяно	 выступали	 краковский
епископ	К.	Солтык	и	шведский	епископ	Ю.	Залусский,	а	также	краковский
воевода	 В.	 Ржевусский.	 Солтык	 утверждал,	 что	 «религиозная	 разность
вредна	для	государства,	и	потому	он	ни	за	что	не	даст	своего	согласия	на
такое	 нечестивое	 дело,	 как	 расширение	 диссидентских	 прав.	 „Если	 бы	 я
увидел	 отворенные	 для	 диссидентов	 двери	 в	 сенат,	 избу	 посольскую,	 в
трибуналы,	 то	 заслонил	 бы	 я	 им	 эти	 двери	 собственным	 телом,	 пусть	 бы
стоптали	 меня.	 Если	 бы	 я	 увидел	 место,	 приготовленное	 для	 постройки
иноверного	 храма,	 то	 лег	 бы	 на	 это	 место,	 пусть	 бы	 на	 моей	 голове
заложили	краеугольный	камень	здания“»[109].

Репнин	решил	вопрос	весьма	радикально:	в	ночь	на	3	октября	все	три
фанатика	 были	 арестованы	 русским	 полковником	 Игельстреном	 и
отправлены	 в…	 Калугу.	 В	 имения	 других	 оппозиционеров	 были
направлены	 русские	 отряды.	 В	 итоге	 21	 февраля	 1768	 г.	 сейм	 утвердил
предоставление	 православным	 и	 протестантам	 свободы	 совести	 и
богослужения,	 избавление	 их	 от	 юрисдикции	 католических	 судов,
частичное	 уравнение	 в	 гражданских	 правах	 представителей	 всех
конфессий.	 Разумеется,	 о	 полном	 равенстве	 конфессий	 речи	 не	 было.
Католицизм	по-прежнему	считался	 государственной	религией.	Переход	из
католичества	в	другую	веру	считался	уголовным	преступлением	и	т.	д.



Недовольные	 паны	 собрались	 в	 начале	 1768	 г.	 в	 городке	 Баре	 в	 60
верстах	к	западу	от	Винницы	и	создали	там	конфедерацию.	Они	выступали
против	решения	сейма	о	диссидентах.	Во	главе	конфедерации	стали	братья
Красинские	—	епископ	Адам	и	подкормий	Михаил,	а	также	магнат	Иосиф
Пулавский.

Польские	 паны	 попытались	 пополнить	 ряды	 своих	 войск	 за	 счет
казаков	правобережной	Малороссии.	Однако	в	подавляющем	большинстве
казаки	попросту	разбежались.

«Шляхта	 цинично	 глумилась	 над	 выданным	 королевским	 привилеем,
указывая	 для	 него	 самое	 непристойное	 назначение;	 шляхтич	 Хайновский
азартно	 кричал:	 „И	 королю	 отрубят	 голову	 за	 то,	 что	 схизматикам	 выдал
привилей“.	Возвращение	к	православию	только	что	приневоленных	„боем
нещадным“	к	унии	сочтено	было	бунтом»[110].

Конфедераты	 издали	 декрет	 о	 наказании	 диссидентов.	 «Начались
страшные	поборы	на	войско,	народ	массами	сгоняли	на	работы	в	обоз	под
м.	 Ольшаной.	 Воронич	 рассылал	 летучие	 отряды	 для	 усмирения
бунтующихся,	 т.	 е.	 не	 желающих	 принять	 унии,	 и	 карал	 жестоко.
Сопровождавшему	 Мелхиседека	 в	 Переяслав	 сотнику	 жаботинскому
Харьку	 отрублена	 голова	 в	 конюшне,	 млиевский	 ктитор	 Даниил	 Кушнир
всенародно	 сожжен	 в	 обозе	 под	 местечком	 Ольшаной.	 В	 то	 же	 время
униатской	официал	Мокрицкий,	утвердивши	свою	резиденцию	в	Корсуне,	с
толпою	 инструкторов	 и	 инстигаторов,	 с	 отрядами	 вооруженных	 козаков
разъезжал	по	Украйне,	брал	с	бою	церкви,	ловил	[православных.	—	А.	Ш.]
монахов	 и	 священников,	 бил	 их	 смертно,	 заковывал	 в	 железа,	 забивал	 в
кандалы	 и	 под	 караулом	 отправлял	 в	 Радомысль,	 где	 им	 снова	 давали	 по
600	 и	 800	 ударов,	 бросали	 в	 смрадные	 ямы,	 заставляли	 тачками	 возить
землю.

Не	 лучше	 было	 и	 положение	 мирян:	 над	 ними	 производили
невообразимые	и	неисчислимые	насилия,	иных	до	смерти	забивали,	другим
рты	 разрывали,	 руки	 и	 ноги	 выворачивали.	 Шляхта	 и	 духовенство
униатское	 щеголяли	 друг	 перед	 другом	 в	 изобретении	 мук	 и	 казней;
буйство,	распущенность,	необузданное	своеволие	спорили	с	фанатизмом	и
непримиримою	 злобою.	 Так	 называемые	 „похвалки“,	 или	 угрозы,
безумствовавшей	 шляхты	 довершали	 смятение	 и	 ужас	 народа.	 Нередко
целым	 громадам	 объявлялся	 смертный	 приговор,	 назначались	 день	 и	 час
казни,	 или	 же	 без	 означения	 срока	 грозили	 всех	 истребить	 поголовно.
„Людям	 смертным	 страх	 мечтался,	 и	 все	 лишения	 имущества	 и	 живота
ожидали“.	По	местам	действительно	готовились	к	смерти,	надевали	чистые
рубахи,	исповедовались,	приобщались,	на	веки	прощались;	в	других	местах



поголовно	оставляли	жилища,	уходили	в	леса,	горы	и	дебри.
В	 глумлениях,	 издевательствах	 шляхты	 и	 причитаниях	 при

совершении	 истязаний	 ясно	 слышалось,	 против	 кого	 и	 чего	 и	 за	 что
направлялась	эта	адская,	непримиримая	злоба	и	неистовство:	„ото	тебе	бьет
благочестие	 твое“;	 „о	 то	 тоби	 за	 государыню,	 за	 короля,	 за	 св.
правительствующий	синод,	за	архиерея	и	за	вся	православные	христиане“;
„а	пу-те-ж,	нуте	лучше	того	грека“.	Били	„смертно	розгами,	дисциплинами,
барбарами“,	 били	 нагаями	 и	 киеми,	 списами	 и	 ружейными	 присошками,
руками	и	ногами,	били,	пока	прочитывалось:	Помилуй	мя,	Боже	и	Блажени
непорочнии,	били	„духу	послухаючи“,	т.	е.	пока	душа	в	теле	держалась.	А
со	стороны	народа	один	был	ответ:	„отнимите	у	нас	жизнь,	но	мы	не	хочем
быть	 в	 унии“.	 „Пристань,	 ксиенже,	 на	 едность,	 то	 велю	 сейчас	 из	 пушек
палить“,	—	говорил	комиссар	Еаменский	Мелхиседеку,	попавшему	в	руки
униатов	и	не	раз	бывшему	уже	на	волос	от	смерти;	но	тот	отвечал:	„хотя	и
безвременно	пропаду,	но	за	веру	пострадаю;	на	унию-ж	не	пристану“»[111].

Однако	 магнаты	 не	 ограничились	 расправами	 над	 православными	 на
местном	 уровне,	 а	 решили	 начать	 полномасштабную	 гражданскую	 войну
(большой	рокош).

Конфедераты	начали	активные	боевые	действия	против	русских	войск
и	частных	армий	магнатов	—	сторонников	короля	Стася.	Поначалу	король
пытался	 договориться	 с	 конфедератами,	 но	 когда	 те	 объявили
«бескоролевье»,	обратился	за	помощью	к	Екатерине	II.

Весной	1768	г.	пан	Любомирский	«подстольник	литовский»	проиграл	в
карты	свои	огромные	имения,	но	отдавать	их	отказался.	Два	шляхтича	—
Бобровский	 и	 Волынецкий	 —	 собрали	 частную	 армию,	 в	 которую	 им
удалось	завербовать	около	тысячи	малороссийских	и	запорожских	казаков.
Сие	войско	осадило	замок	Смилы	—	резиденцию	пана	Любомирского.

Позже	конфедераты	Пулавского	изловили	несколько	десятков	казаков
из	 этой	 «армии»	 и	 посадили	 их	 на	 кол	 в	 местечке	 Смилянщизна.	 Среди
казненных	 оказался	 и	 племянник	 игумена	 Мелхиседека	 —	 по	 другой
версии,	 эконом	 переяславского	 архиерея.	 Разгневанный	 игумен	 решил
отомстить,	 но	 вместо	 сабли	 взялся	 за	 перо	 и	 очень	 ловко	 подделал	 указ
Екатерины	II:	полный	титул	императрицы	был	написан	золотыми	буквами,
имелась	 государственная	 печать	 и	 т.	 д.	 В	 указе	 содержался	 призыв
защищать	веру	православную	и	бить	нещадно	польских	панов.

Этот	 указ	 Мелхиседек	 показал	 нескольким	 запорожским	 казакам,
прибывшим	 на	 богомолье	 в	 Переяслав[112].	 Старший	 среди	 запорожцев
Максим	 Железняк	 отвечал	 игумену,	 что	 с	 несколькими	 десятками



запорожцев	он	не	может	начать	этого	дела.	Тогда	игумен	сказал	ему:	«А	вот
недалеко,	 при	 рогатках,	 много	 беглых	 казаков,	 которые	 убежали	 от	 войск
конфедерации,	 потому	 что	 поляки	 хотели	 их	 всех	 истребить.	Уговорись	 с
этими	казаками,	и	ступайте	в	Польшу,	режьте	ляхов	и	жидов;	все	крестьяне
и	казаки	будут	за	вас».

Любопытно,	 что	 поддельный	 указ	 Екатерины	 был	 очень	 похож	 на
настоящий,	 а	 главное,	 полностью	 соответствовал	 интересам	 как
правительства,	так	и	русских	войск,	воевавших	с	конфедератами.	Поэтому,
когда	 Румянцеву	 доложили	 об	 «указе»,	 то	 он	 поначалу	 обиделся,	 почему
указ	 отправлен	 казакам	 в	 обход	 его,	 главы	 Малороссийской	 коллегии,	 и
сделал	соответствующий	запрос	в	Санкт-Петербург.

На	следующее	утро	по	обретению	«указа»	восемьдесят	запорожцев	во
главе	с	Железняком	форсировали	Днепр	и	пошли	гулять	по	Правобережью.
Как	писал	С.	М.	Соловьев,	они	«поднимали	крестьян	и	казаков,	истребляя
ляхов	 и	 жидов.	 На	 деревьях	 висели	 вместе:	 поляк,	 жид	 и	 собака	 —	 с
надписью:	„Лях,	жид,	собака	—	вера	однака“»[113].

Окрестные	крестьяне,	не	дожидаясь	гайдамаков,	сами	резали	поляков
и	 евреев,	 вооружались	 и	 шли	 к	 Умани.	Железняк	 объявил	 себя	 воеводой
киевским,	а	своего	сподвижника	Гонта	—	брацлавским.

Любопытна	и	оценка	восстания	гайдамаков,	данная	польским	королем
Станиславом-Августом	 в	 письме	 к	 Марии	 Жоффрэн:	 «Восстание	 этих
людей	 не	шутка!	Их	много,	 они	 вооружены	и	 свирепы,	 когда	 возмутятся.
Они	 теперь	 побивают	 своих	 господ	 с	 женами	 и	 детьми,	 католических
священников	и	жидов.	Уже	тысячи	человек	побито.	Бунт	распространяется
быстро,	 потому	 что	 фанатизм	 религиозный	 соединяется	 у	 них	 с	 жаждою
воли.	 Фанатизм	 греческий	 и	 рабский	 борется	 огнем	 и	 мечом	 против
фанатизма	 католического	 и	 шляхетского.	 Верно	 одно,	 что	 без	 Барской
конфедерации	этого	нового	несчастия	не	было	бы»[114].

Независимо	 от	 гайдамаков	 войну	 с	 конфедератами	 вели	 и	 русские
регулярные	 войска.	Формально	 они	 выполняли	просьбу	польского	 сената,
который	 27	 марта	 1768	 г.	 просил	 Екатерину	 II	 «обратить	 войска,
находившиеся	в	Польше,	на	укрощение	мятежников».

Подполковник	 Ливен	 с	 одним	 батальоном	 пехоты	 занял	 Люблин,
конфедераты	 бежали	 без	 боя.	 Полковник	 Бурман	 взял	 Гнезно.	 Главным
начальником	 войск,	 действовавших	 против	 Барской	 конфедерации,	 был
назначен	 генерал-майор	 М.	 Н.	 Кречетников.	 Вскоре	 он	 взял	 Бердичев,
генерал-майор	Подгоричани	разбил	сильный	отряд	конфедератов,	шедший
на	 помощь	 Бердичеву,	 генерал-майор	 граф	 Петр	 Апраксин	 взял	 Бар



штурмом,	генерал-майор	князь	Прозоворский	побил	конфедератов	у	Брод.
Честно	 говоря,	 ратные	подвиги	не	мешали	нашим	отцам-командирам

грабить.	Посол	Репнин	отправил	в	Петербург	полковника	Кара,	чтобы	тот
рассказал	 «о	 мерзком	 поведении»	 Кречетникова.	 В	 письме	 Репнина
говорилось:	«Корыстолюбие	и	нажиток	его	так	явны,	что	несколько	обозов
с	 награбленным	 в	 Россию,	 сказывают,	 отправил	 и	 еще	 готовыми	 имеет	 к
отправлению.	 Все	 поляки	 и	 русские	 даже	 в	 его	 передней	 незатворенным
ртом	его	вором	называют».

Императрица	 и	 поручила	 генералу	 Кречетникову	 подавить	 бунт
гайдамаков,	 поскольку	 конфедераты	 в	 панике	 бежали	 от	 казаков.
Повстанцы	получили	от	русского	командования	предложение	о	совместном
нападении	на	Могилев.	Гайдамаки	расположились	поблизости	от	русского
лагеря.	Вечером	6	июня	1768	г.	Кречетников	пригласил	к	себе	на	ужин	ни	о
чем	 не	 подозревавших	 Железняка,	 Гонту	 и	 других	 атаманов	 и	 тут	 же
арестовал	 их.	 Русские	 солдаты	 напали	 на	 оставшихся	 гайдамаков	 и
перехватали	большинство	из	них.

Железняка	как	русского	подданного	«варвары	московиты»	отправили	в
Сибирь,	а	Гонту	и	800	гайдамаков,	родившихся	на	Правобережье,	передали
полякам.	Просвещенные	паны	подвергли	Гонту	квалифицированной	казни,
которая	длилась	несколько	дней.	Там	было	и	снятие	кожи,	и	четвертование,
и	т.	д.,	что	представляет	больший	интерес	для	психиатров,	занимающихся
проблемами	садизма,	нежели	для	историков.

В	 ходе	 восстания	 гайдамаков	 несколько	 сотен	 польских	 шляхтичей,
большинство	 из	 которых	 были	 сторонниками	 конфедерации,	 бежали	 на
Левобережье	под	защиту	русских.	Публика	была	еще	та!	20	августа	1768	г.
Румянцев	 доложил	 в	 Петербург:	 «Староста	 трехтемировский	Щенявский,
от	давних	времен	 злодей	нашим	граничным	жителям,	 его	отвага	не	в	 том
только	была,	что	безвинно	непрестанные	делал	грабления,	но	в	одно	время
захватив	двух	драгун	с	форпоста	с	капралом,	и	усиловуясь	завладеть	одним
островом,	 нашей	 стороне	 надлежащим,	 поставил	 в	 страх	 на	 оном
виселицы»[115].	 То	 есть	 Щенявский	 вел	 малую	 пограничную	 войну	 с
Россией,	 но,	 услышав	 о	 гайдамаках,	 шкодливый	 пан	 прибежал	 просить
защиты.	Когда	русские	войска	разогнали	повстанцев,	Щенявский	бежал	на
Левобережье	 и	 в	 рядах	 конфедератов	 стал	 воевать	 с	 русскими.	 По	 сему
поводу	 Румянцев	 запросил	 императрицу,	 нельзя	 ли	 конфисковать
пограничные	имения	Щенявского.

На	мой	взгляд,	императрица	слишком	рано	отправила	генерал-майора
Кречетникова	 ловить	 Гонту	 и	 Железняка.	 В	 этом	 случае	 история	 России
могла	пойти	по	другому,	более	благоприятному	сценарию.



Несколько	 десятков	 знатных	 шляхтичей	 во	 главе	 с	 Иосифом
Пулавским	отправились	к	султану	Мустафе	III	и	стали	склонять	его	к	войне
с	Россией.	Они	пугали	«тень	Аллаха»	предстоящей	свадьбой	Екатерины	II
и	 короля	 Станислава-Августа.	 В	 Стамбуле	 что-то	 слышали	 о	 романе
Екатерины	и	Понятовского	и	поверили	панам.

Воспользовавшись	 в	 качестве	 повода	 погромом,	 учиненным
гайдамаками	 атамана	Шило	 в	 городе	 Балта	 на	 турецко-польской	 границе,
Мустафа	III	объявил	России	«газават»,	то	есть	священную	войну.

Султанову	 логику	 понять	 сложно	 —	 гайдамаки	 почти	 все	 польские
подданные,	действовали	на	территории	Речи	Посполитой.	Наконец,	уняли
их	не	турки,	не	ляхи,	а	русская	армия.	Так	почему	же	Екатерина	II	должна
отвечать	за	действия	гайдамаков?

Ну	а	какую	позицию	заняла	Речь	Посполитая	в	русско-турецкой	войне
1768–1774	 гг.?	Да	 никакую!	 Большинство	 знатных	 панов,	 не	 вошедших	 в
Барскую	 конфедерацию	 и	 формально	 лояльных	 королю	 и	 России,	 заняли
выжидательную	позицию	в	русско-турецкой	войне.

В	 декабре	 1768	 г.	 в	 королевском	 Совете	 враждебные	 России	 голоса
взяли	 верх:	 коронный	 маршал	 князь	 Любомирский	 и	 граф	 Замойский	 от
своего	 имени	 и	 от	 имени	 Чарторыских	 потребовали,	 чтобы	 коронное
войско,	 назначенное	 под	 командованием	 Браницкого	 действовать	 против
конфедератов,	 необходимо	 немедленно	 распустить	 по	 квартирам.	 В
противном	 случае	 русские	 используют	 его	 против	 турок,	 из	 чего	 султан
может	заключить,	что	Польша	заодно	с	Россией	против	Турции.

Король	 во	 время	 этих	 споров	 молчал	 и	 лишь	 в	 конце	 Совета
согласился	 с	 мнением	 гетмана	 Браницкого,	 предложившего	 сохранить
армию.

В	 итоге	 королевский	 Совет	 решил	 не	 распускать	 коронное	 войско.
Однако	 гетману	 было	 позволено	 требовать	 у	 русских	 помощи	 и
согласовывать	 свои	 действия	 с	 русскими	 войсками	 только	 в	 операциях
против	 бунтующих	 крестьян	 и	 казаков,	 «но	 вместе	 с	 русскими	 нигде	 не
быть,	не	показывать,	что	польское	правительство	заодно	с	русскими».

Попытки	 князя	 Репнина	 договориться	 со	 Станиславом-Августом	 и
Фамилией	оказались	бесплодными,	и	в	июне	1769	г.	Екатерина	II	отзывает
Репнина	из	Варшавы.	На	 его	место	 был	назначен	 князь	Михаил	Никитич
Волконский.

Тем	 временем	 гражданская	 война	 в	 Польше	 усилилась.	 Русские
контролировали	только	крупные	города	и	военные	лагеря.	Польские	паны,
и	 в	 мирное	 время	 игнорировавшие	 закон,	 теперь	 открыто	 грабили
население.	Единого	командования	над	отрядами	конфедератов	фактически



не	было.	Граф	Викентий	Потоцкий	оклеветал	своего	врага	перед	турецким
султаном,	 и	 Иосиф	 Пулавский	 умер	 в	 константинопольской	 тюрьме.
Сыновья	Пулавского	Казимир	и	Франц[116]	ворвались	со	своими	отрядами	в
Литву,	 но	 были	 окружены	 русскими	 войсками	 под	 Ломазами	 и	 разбиты.
Франц	 погиб,	 а	 Казимир	 бежал	 в	 Австрию.	 Генеральным	 маршалом
конфедерации	 был	 провозглашен	 зёловский	 староста	 Михаил	 Пац.	 С
большими	 деньгами	 прибыл	 к	 конфедератам	 из-за	 рубежа	 князь	 Карл
Радзивилл,	снова	отставший	от	русских	и	вынужденный	бежать	от	них	из
Литвы	в	Польшу.

Австрия	 довольствовалась	 тем,	 что	 давала	 убежище	 конфедератам,
Франция	же	хотела	оказать	им	более	деятельную	помощь.	В	1768	г.	первый
министр	 Людовика	 XV	 герцог	 Шуазёль	 отправил	 к	 конфедератам	 на
границу	 Молдавии	 драгунского	 капитана	 Толеса.	 Тот	 прибыл	 со
значительной	суммой	денег,	но,	познакомившись	с	конфедератами	поближе
и	оценив	обстановку,	решил,	что	для	Польши	уже	ничего	сделать	нельзя	и
не	 стоит	 тратить	 французских	 денег,	 а	 потому	 собрался	 вернуться	 во
Францию.	 Опасаясь,	 что	 письмо	 его	 к	 герцогу	 Шуазёлю	 о	 принятом
решении	попадет	в	руки	полякам,	Толес	писал:	«Так	как	я	не	нашел	в	этой
стране	ни	одной	лошади,	достойной	занять	место	в	конюшнях	королевских,
то	возвращаюсь	во	Францию	с	деньгами,	которых	я	не	хотел	употребить	на
покупку	кляч».

В	 1770	 г.	 Шуазёль	 отправляет	 в	 Польшу	 знаменитого	 искателя
приключений	полковника	Шарля	Дюмурье.	Но	и	на	Дюмурье	конфедераты
произвели	 то	же	 впечатление,	 что	 и	 на	Толеса.	Приведу	 выдержки	из	 его
записок	 в	 пересказе	 С.	 М.	 Соловьева:	 «Нравы	 вождей	 конфедерации
азиатские.	 Изумительная	 роскошь,	 безумные	 издержки,	 длинные	 обеды,
игра	 и	 пляска	 —	 вот	 их	 занятия!	 Они	 думали,	 что	 Дюмурье	 привез	 им
сокровища,	 и	 пришли	 в	 отчаяние,	 когда	 он	 им	 объявил,	 что	 приехал	 без
денег	и	что,	судя	по	их	образу	жизни,	они	ни	в	чем	не	нуждаются.	Он	дал
знать	 герцогу	 Шуазёлю,	 чтобы	 тот	 прекратил	 пенсии	 вождям
конфедерации,	 и	 герцог	 исполнил	 это	 немедленно.	 Войско	 конфедератов
простиралось	от	16	до	17	000	человек;	но	войско	это	было	под	начальством
осьми	 или	 десяти	 независимых	 вождей,	 несогласных	 между	 собою,
подозревающих	 друг	 друга,	 иногда	 дерущихся	 друг	 с	 другом	 и
переманивающих	 друг	 у	 друга	 солдат.	 Все	 это	 была	 одна	 кавалерия,
состоявшая	 из	 шляхтичей,	 равных	 между	 собою,	 без	 дисциплины,	 дурно
вооруженных,	на	худых	лошадях.	Шляхта	эта	не	могла	сопротивляться	не
только	линейным	русским	войскам,	но	даже	и	казакам.	Ни	одной	крепости,
ни	 одной	 пушки,	 ни	 одного	 пехотинца.	 Конфедераты	 грабили	 своих



поляков,	 тиранили	 знатных	 землевладельцев,	 били	 крестьян,
завербованных	 в	 войско.	 Вожди	 ссорились	 друг	 с	 другом.	 Вместо	 того
чтобы	 поручить	 управление	 соляными	 копями	 двоим	 членам	 совета
финансов,	 вожди	 разделили	 по	 себе	 соль	 и	 продали	 ее	 дешевою	 ценою
силезским	жидам,	чтобы	поскорее	взять	себе	деньги.	Товарищи	[шляхта]	не
соглашались	стоять	на	часах	—	они	посылали	для	 этого	крестьян,	 а	 сами
играли	и	пили	в	домах;	офицеры	в	это	время	играли	и	плясали	в	соседних
замках.

Что	касается	до	характера	отдельных	вождей,	то	генеральный	маршал
Пац,	 по	 отзыву	 Дюмурье,	 был	 человек,	 преданный	 удовольствиям,	 очень
любезный	 и	 очень	 ветреный;	 у	 него	 было	 больше	 честолюбия,	 чем
способностей,	 больше	 смелости,	 чем	 мужества.	 Он	 был	 красноречив	 —
качество,	 распространенное	 между	 поляками	 благодаря	 сеймам.
Единственный	 человек	 с	 головою	 был	 литвин	 Богуш,	 генеральный
секретарь	 конфедерации,	 деспотически	 управлявший	 делами	 ее.	 Князь
Радзивилл	—	 совершенное	 животное,	 но	 это	 самый	 знатный	 господин	 в
Польше.	 Пулавский	 очень	 храбр,	 очень	 предприимчив,	 но	 любит
независимость,	 ветрен,	 не	 умеет	 ни	 на	 чем	 остановиться,	 невежда	 в
военном	 деле,	 гордый	 своими	 небольшими	 успехами,	 которые	 поляки	 по
своей	склонности	к	преувеличениям	ставят	выше	подвигов	Собеского.

Поляки	 храбры,	 великодушны,	 учтивы,	 общительны.	 Они	 страстно
любят	свободу;	они	охотно	жертвуют	этой	страсти	имуществом	и	жизнью;
но	 их	 социальная	 система,	 их	 конституция	 противятся	 их	 усилиям.
Польская	 конституция	 есть	 чистая	 аристократия,	 но	 в	 которой	 у
благородных	 нет	 народа	 для	 управления,	 потому	 что	 нельзя	 назвать
народом	8	или	10	миллионов	рабов,	 которых	продают,	 покупают,	меняют,
как	 домашних	 животных.	 Польское	 социальное	 тело	 —	 это	 чудовище,
составленное	 из	 голов	 и	 желудков,	 без	 рук	 и	 ног.	 Польское	 управление
похоже	 на	 управление	 сахарных	 плантаций,	 которые	 не	 могут	 быть
независимы.

Умственные	 способности,	 таланты,	 энергия	 в	 Польше	 от	 мужчин
перешли	к	женщинам.	Женщины	ведут	дела,	а	мужчины	ведут	чувственную
жизнь»[117].

О	русских	Дюмурье	писал:	«Это	превосходные	солдаты,	но	у	них	мало
хороших	офицеров,	исключая	вождей.	Лучших	не	послали	против	поляков,
которых	презирают»[118].

А	 между	 тем	 в	 Польше	 приобрел	 свою	 первую	 славу	 бригадир
Александр	 Суворов.	 В	 июле	 1769	 г.	 войска	 Суворова	 вступают	 на



территорию	 Речи	 Посполитой,	 а	 в	 середине	 августа	 он	 уже	 вступает	 в
предместье	Варшавы	Прагу.

Суворов	 гуманно	 относился	 к	 тем	 конфедератам,	 которые
отказывались	от	дальнейшего	участия	в	военных	действиях	и	добровольно
приходили	в	расположение	русских	войск.	10	марта	1771	г.	Суворов	отдал
приказ,	 чтобы	 таких	 конфедератов,	 «отобрав	 от	 них	 всякое	 оружие	 и
военную	амуницию,	окроме	саблей	и	лошадей,	по	взятии	с	них	подписки,
что	 впредь	 противу	 российских	 войск	 служить,	 в	 земле	 грабительствы,
насильствие	делать	не	станут	и	дома	спокойно	сидеть	будут,	отпустить	на
волю,	 а	 отобранные	 ружья,	 пистолеты	 и	 прочее	 тому	 подобное	 складя	 в
одно	место,	 под	нашим	караулом	 сохранить,	 объявя	им,	 что	при	будущем
спокойствии	им	отдано	будет».

Тем	 не	 менее	 русские	 часто	 убивали	 пленных	 или	 отправляли	 их	 в
Сибирь.	 Давным-давно	 пора	 и	 нашим,	 и	 польским	 авторам	 перестать
изображать	 «своих»	 рыцарями	 без	 страха	 и	 упрека,	 а	 врага	—	жестоким
грабителем.	 История,	 как	 говорил	 один	 классик,	 не	 тротуар	 Невского
проспекта.

Пока	русские	и	польские	отряды	гонялись	друг	за	другом	по	всей	Речи
Посполитой	 и	 Литве,	 австрийские	 войска	 тихо	 перешли	 польско-
венгерскую	границу	и	заняли	два	староства,	причем	вместе	с	пятьюстами
деревнями	захватили	богатые	соляные	копи	Велички	и	Бохни.	Целью	этой
акции	было	не	умиротворение	конфедератов,	а	отчуждение	земли	в	пользу
Австрийской	 империи.	 Новая	 администрация	 этих	 староств	 применяла
печать	с	надписью:	«Печать	управления	возвращенных	земель».	Земли	эти
объявлялись	«возвращенными»	на	том	основании,	что	в	1412	г.	они	отошли
к	Польше	от	Венгрии.

А	еще	в	1769	г.	Фридрих	II	отправил	в	Петербург	своему	послу	графу
Сольмсу	план	раздела	Речи	Посполитой,	так	называемый	«проект	Линара».
Сольмс	начал	обсуждение	этого	проекта	с	графом	Н.	И.	Паниным,	но	тогда
Екатерина	 еще	 и	 слышать	 не	 хотела	 о	 разделе.	 Тогда	 Фридрих	 решил
действовать	 самостоятельно	 и	 под	 предлогом	 защиты	 своих	 владений	 от
морового	 поветрия,	 свирепствовавшего	 в	 южной	 Польше,	 занял
пограничные	польские	земли.

Обратим	внимание,	с	1700	по	1772	год	Россия	не	присоединила	к	себе
ни	вершка	территории	Речи	Посполитой.	Это	к	вопросу	об	ответственности
за	раздел	Польши.

В	 сентябре	 1770	 г.	 —	 январе	 1771	 г.	 состоялась	 поездка	 брата
прусского	короля	принца	Генриха	в	Петербург.	В	ходе	бесед	с	Генрихом	в
конце	 декабря	 1770	 г.	 Екатерина	 II	 впервые	 согласилась	 на	 обсуждение



вопроса	о	разделе	Речи	Посполитой.	К	этому	времени	Пруссия	и	Австрия
уже	 «де-факто»	 захватили	 часть	 польских	 земель.	 Россия	 была	 связана
тяжелой	войной	с	турками	и	не	могла	и	думать	о	конфликте	с	Пруссией	и
Австрией	из-за	Польши.

После	 долгих	 согласований	 вопроса	 о	 территориях,	 отходящих	 к
участникам	 раздела,	 6	 (17)	февраля	 1772	 г.	 в	Петербурге	 была	 подписана
секретная	конвенция	с	Пруссией,	а	25	июля	(5	августа)	—	с	Австрией.

С	 русской	 стороны	 конвенция	 была	 подписана	 главой	 Коллегии
иностранных	 дел	 графом	 Н.	 И.	 Паниным	 и	 вице-канцлером	 князем
Александром	 Михайловичем	 Голицыным,	 за	 Пруссию	 подписался	 граф
Виктор	Сольме,	а	за	Австрию	—	князь	Иосиф	Лобкович.

Любопытно,	 что	 обе	 конвенции	 начинались	 одинаково:	 «Во	 имя
Пресвятой	Троицы…»

По	 этим	 конвенциям	 Пруссия	 получала:	 всю	 Померанию,	 исключая
город	Данциг	с	округом.	Часть	Великой	Польши	между	Вислой	на	востоке
и	 рекой	 Ницей	 (Нитце)	 на	 юге,	 так	 что	 она	 составляла	 границу	 между
Пруссией	 и	 Польшей.	Юго-западную	 часть	 Восточной	 Пруссии,	 включая
Мариенбург	и	Эльбинг.	Епископство	Вармское	и	воеводство	Кульмское,	но
без	города	Торна	(Торунь),	который	остался	за	Польшей.

Австрия	 получала:	 Правобережье	 реки	 Вислы	 от	 Силезии	 до
Сандомира	и	до	впадения	реки	Сан,	откуда	граница	шла	по	прямой	линии
на	Фрамполь	до	Замостья,	а	оттуда	на	город	Грубешов	и	до	реки	Западного
Буга,	 западнее	города	Владимира	Волынского.	От	Западного	Буга	граница
Австрии	с	Польшей	теперь	проходила	по	исторической	границе	Червонной
Руси,	 которая	 ныне	 является	 границей	 Польши	 с	 Подолией,	 до
окрестностей	 города	 Збараж,	 а	 оттуда	 на	 юг	 по	 прямой	 линии	 до	 реки
Днестр	 вдоль	 небольшой	 речки	 Подгорче,	 которая	 отделяет
незначительную	 часть	 Подолии	 до	 своего	 впадения	 в	 Днестр.	 Отсюда
граница	шла	по	старой	австрийской	границе	с	Молдавией.

Россия	 получала	 часть	 Литвы,	 то	 есть	 Литовского	 княжества,
состоящую	 из	 воеводств	 Полоцкого	 и	 Витебского	 с	 границей	 по	 реке
Западная	Двина,	а	оттуда	на	юг	по	прямой	линии	до	Орши,	и	затем	граница
России	 с	 Польшей	 шла	 по	 естественным	 рубежам	 по	 реке	 Друти	 до
впадения	ее	в	Днепр,	а	затем	по	течению	Днепра,	так	что	все	Левобережье
Днепра	 осталось	 за	 Россией	 и	 в	 пределах	 Белоруссии,	 и	 в	 пределах
Малороссии,	где	сохранялась	старая	граница	—	от	Лоева	по	Днепру.	Киев
(на	 Правобережье)	 как	 анклав	 сохранялся,	 как	 и	 по	 миру	 1686	 г.,	 за
Россией.

Пруссия,	Австрия	и	Россия	договорились	держать	в	тайне	конвенции	о



разделе	Польши	до	сентября	1772	г.	В	сентябре	Пруссия	и	Австрия	ввели
свои	 войска	 в	 установленные	 конвенцией	 области	 Польши,	 а	 русские
войска	 уже	 были	 на	 местах.	 Внезапность	 акции,	 а	 также	 значительное
неравенство	сил	привели	к	тому,	что	раздел	прошел	почти	мирно.

Тем	не	менее,	поскольку	Речь	Посполитая	продолжала	и	после	раздела
существовать	 как	 государство,	 требовалось	 хоть	 какое-то	 формальное
согласие	 поляков.	 Чрезвычайный	 польский	 сейм	 удалось	 созвать	 лишь	 8
(19)	 апреля	 1773	 г.,	 и	 он	 заседал	 в	 Варшаве	 до	 сентября	 1773	 г.,	 когда
союзные	 государства	 заставили	 подписать	 его	 три	 отдельных	 договора	 с
Пруссией,	 Австрией	 и	 Россией,	 закреплявших	 отчуждение	 польских
земель.	 8	 сентября	 1773	 г.	 король	 Станислав-Август	 ратифицировал	 эти
договоры.

Увы,	 и	 после	 первого	 раздела	 деградация	 Речи	 Посполитой
продолжалась	 и	 даже	 усилилась.	 Предчувствуя	 новый	 раздел	Польши,	 ее
вельможи	 начинали	 строить	 самые	 химерические	 проекты.	 Так,	 король
Станислав-Август	 предложил	 сделать	 своим	 наследником	 внука
Екатерины	 II	 великого	 князя	 Константина.	 При	 этом	 королевский	 титул
должен	был	стать	наследственным	для	потомков	Константина.	А	Игнатий
Потоцкий	 предложил	 в	 Берлине	 сделать	 наследником	 польского	 короля
Людовика	—	второго	сына	прусского	короля.

12	(23)	января	1793	г.	в	Петербурге	вице-канцлер	граф	Иван	Андреевич
Остерман	 и	 посланник	 Пруссии	 граф	 Генрих-Леопольд	 фон	 дер	 Гольц
подписали	 секретную	 конвенцию	 о	 втором	 разделе	 Польши.	 Конвенция
начиналась	 традиционно:	 «Во	 имя	 Пресвятой	 и	 нераздельной	 Троицы…»
Ради	 Троицы	 Россия	 получала	 левобережную	 Украину	 и	 значительную
часть	 Белоруссии.	 Соответственно	 Пруссия	 получала	 западную	 часть
Польши,	в	том	числе	Данциг	и	Данцигский	округ,	а	также	территорию	по
линии	Ченстохов	—	Рава	—	Солдау.

Австрия	во	втором	разделе	Польши	не	участвовала.
11	(22)	июля	1793	г.	в	Гродно	был	подписан	русско-польский	договор

об	 отказе	 Речи	 Посполитой	 на	 вечные	 времена	 от	 земель,	 указанных
манифестом	 от	 27	марта	 1793	 г.	От	России	 договор	подписал	 посол	Яков
фон	 Сиверс,	 а	 от	 Польши	—	 члены	 сената	 во	 главе	 с	 князем	 Игнацием
Масальским	и	члены	правительства	во	главе	с	Людовиком	Тышкевичем.

Екатерина	 II	 и	 русское	 правительство	 были	 удовлетворены	 вторым
разделом	Польши	и	желали	лишь	спокойствия	и	стабильности	в	остальной
части	 Речи	 Посполитой.	 Разумеется,	 дело	 не	 в	 том,	 что	 Екатерина	 к
старости	 стала	 кроткой	 и	 миролюбивой.	 Просто	 у	 императрицы	 была
совсем	иная	цель,	 и	малейшая	нестабильность	 в	Польше	могла	 ей	 только



навредить.
Еще	 4	 декабря	 1791	 г.	 Екатерина	 сказала	 своему	 секретарю

Храповицкому:	 «Я	 ломаю	 себе	 голову,	 чтобы	 подвинуть	 венский	 и
берлинский	 дворы	 в	 дела	 французские…	 ввести	 их	 в	 дела,	 чтобы	 самой
иметь	 свободные	 руки.	 У	 меня	 много	 предприятий	 неоконченных,	 и
надобно,	чтобы	эти	дворы	были	заняты	и	мне	не	мешали».

В	 августе	 1792	 г.	 прусские	 и	 австрийские	 войска	 вторгаются	 на
территорию	Франции.	Европа	вступает	в	период	«революционных	войн».	А
вот	в	России	происходят	 странные	события.	Лучшие	силы	армии	и	флота
стягиваются	 не	 на	 запад	 против	 злодеев-якобинцев,	 а	 на	юг.	 В	 1793	 г.	 из
Балтики	на	Черное	море	было	переведено	145	офицеров	и	2000	матросов.	В
Херсоне	и	Николаеве	было	 заложено	50	канонерских	лодок	и	72	 гребных
судна	разных	классов.	К	навигации	1793	г.	в	составе	Черноморского	флота
было	 19	 кораблей,	 6	 фрегатов	 и	 105	 гребных	 судов.	 В	 указе	 о
приготовлении	 Черноморского	 флота	 было	 сказано,	 что	 он	 «Чесменским
пламенем	Царьградские	объять	может	стены».

В	январе	1793	г.	в	Херсон	прибывает	новый	главнокомандующий	граф
Александр	 Васильевич	 Суворов.	 Пока	 Екатерина	 сколачивала	 коалицию
для	 борьбы	 с	 якобинцами	 и	 устраивала	 публичные	 истерики	 по	 поводу
казни	 короля	и	 королевы,	 на	 санкт-петербургском	монетном	дворе	мастер
Тимофей	Иванов	 тайно	 чеканил	 медали,	 на	 одной	 стороне	 которых	 была
изображена	 Екатерина	 II,	 а	 на	 другой	 —	 горящий	 Константинополь,
падающий	минарет	с	полумесяцем	и	сияющий	в	облаках	крест.

Операция	 по	 захвату	 Проливов	 была	 намечена	 на	 начало	 навигации
1793	г.

Никогда,	ни	раньше,	ни	потом,	Россия	не	будет	так	близка	к	овладению
Константинополем.	Вся	Западная	Европа	была	связана	войной	с	Францией.
В	1791	 г.	 умер	Г.	А.	Потемкин,	 который	 в	 последние	 годы	 связывал	 руки
Суворову.	 Теперь	 же	 Суворов	 и	 Ушаков	 с	 нетерпением	 ждали	 приказа
императрицы	—	вперед!

Но	в	Речи	Посполитой	мира	не	было	и	не	могло	быть	по	определению.
«Ах!	—	стенают	польские	историки,	—	какой	может	быть	покой	в	стране,
которую	так	дважды	обобрали?!»	Ну	начнем	с	того,	что	Россия	не	взяла	ни
одного	 города	 или	 деревни,	 где	 этнические	 поляки	 составляли
большинство.	А	главное,	что	в	пору	«бедствий	отчизны»	ни	один	богатый
шляхтич	не	отказался	от	балов,	маскарадов,	псовой	охоты	и	т.	д.

Вот,	 к	 примеру,	 как	 «страдал»	 после	 двух	 разделов	 один	 из	 главных
патриотов	Речи	Посполитой	князь	Карл	Радзивилл	в	своем	замке	в	городе
Несвиже:	 «Кроме	 служивших	 в	 замке,	 было	 множество	 женщин,	 даже



девиц,	 весьма	 хороших	фамилий,	 которые	 назывались	 резидентками	 (т.	 е.
поживальницами)	 и	 находились	 или	 в	 свите	 сестер	 и	 родственниц	 князя,
или	 в	 ведении	 особых	 гувернанток.	 Это	 были	 одалиски	 (или	 одалыки)
князя	Карла	Радзивилла,	составлявшие	его	сераль,	только	без	названия.	Их
выдавали	 замуж	 с	 хорошим	 приданым	 и	 заменяли	 другими.	 При	 этом
всегда	 была	 одна	 султанша,	 или	 главная	 любовница,	maitresse	 en	 titre.	—
Каждый	 Божий	 день,	 круглый	 год,	 был	 публичный	 стол	 человек	 на
шестьдесят,	иногда	на	сто,	а	вечером	—	или	театральное	представление	или
концерт,	а	потом	бал.	Если	дамы	не	хотели	танцевать,	то	заставляли	плясать
украинских	 казачков,	 с	 бандурами	 и	 песнями,	 или	 танцовщиков	 и
танцовщиц	 балетной	 труппы.	 Князь	 Карл	 Радзивилл	 весьма	 любил
пушечную	 пальбу,	 стрельбу	 из	 ружей	 и	 фейерверки,	 и	 весьма	 часто
тревожил	 по	 ночам	 свой	 Несвижский	 гарнизон,	 выводя	 его	 в	 поле	 для
примерных	атак	и	сражений,	с	пальбою»[119].

От	 большой	 любви	 к	 отчизне	 Радзивилл	 даже	 решил	 чеканить	 свою
собственную	 монету,	 и	 действительно	 выпустил	 несколько	 сотен
полновесных	 золотых	 монет.	 На	 них	 был	 изображен	 в	 анфас	 король
Станислав-Август	 и	 написано:	 «Krol	 Poniatowsli,	 kier	 z	 laski	 Boskiey»
(«Король	Понятовский,	дурак	по	Божьей	милости»).

Король	 тоже	 очень	 страдал	 и	 поэтому	 еще	 чаще	 стал	 менять
любовниц,	искал	утешения	то	у	ксендзов,	то	у	Вольтера,	то	в	мартинизме.
Станислав	писал	легкомысленные	стихи	и	вполне	серьезную	монографию
об	 истории	 наиболее	 известных	 в	 мире	 алмазов	 и	 других	 драгоценных
камнях.

Увы,	слишком	многие	паны	считали,	что	«Польша	сильна	раздорами»,
и	 мечтали	 именно	 на	 «раздоре»	 сделать	 свою	 карьеру.	 Среди	 этих	 панов
был	генерал	Дзялынский,	бригадир	Мадалинский,	шляхтич	Ельский	и	др.	К
ним	примкнули	довольно	темные	личности,	как,	например,	купец	Копотас.
Происхождение	 его	 неизвестно,	 родился	 в	 Венгрии,	 в	 Варшаву	 прибыл	 в
1780	г.,	в	1785	г.	вместе	с	евреем	Мазингом	основал	крупную	банкирскую
контору	 и,	 наконец,	 в	 1790	 г.	 купил	 себе	 «шляхетство».	 Ну	 как	 такому
шляхтичу	не	порадеть	за	отчизну?

В	 том	же	 1780	 г.	 приехал	 в	Варшаву	 башмачник	Ян	Килинский.	Как
писал	С.	М.	Соловьев:	«Молодой,	ловкий,	красивый,	краснобай,	Килинский
в	 короткое	 время	 приобрел	 большую	 известность	 у	 варшавских	 дам,
сделался	 модным	 башмачником,	 купил	 два	 каменных	 дома,	 стал	 членом
магистрата.	 Будучи	 самым	 видным	 человеком	 в	 цехе	 сапожников,
многочисленнейшем	 из	 варшавских	 цехов,	 Килинский	 мог	 оказать
восстанию	 самую	 деятельную	 помощь;	 ксендз	 Мейер	 свел	 его	 с



офицерами-заговорщиками»[120].
Заговорщикам	нужно	было	знамя,	и	им	стал	47-летний	генерал	Тадеуш

Костюшко	(1746–1817).
6	 апреля	 1794	 г.	 в	 Варшаве	 и	 Вильно	 поляки	 начинают	 избиение

небольших	 русских	 гарнизонов.	 На	 сей	 раз	 паны	 воевали,	 а	 круль
Станислав	держал	нейтралитет.

Пришлось	матушке	 государыне	отказаться	 от	 действий	 в	Проливах	и
отозвать	Суворова	из	Херсона.	Екатерина	скромно	изрекла:	«Я	послала	две
армии	в	Польшу	—	одну	действительную,	другую	Суворова».

С	десятитысячным	отрядом	Суворов	прошел	от	Днестра	на	Буг,	сделав
560	верст	за	20	дней.	Ни	главнокомандующий	фельдмаршал	Румянцев,	ни
сама	императрица	больше	не	вмешивались	в	дела	Суворова.

4	сентября	Суворов	атаковал	и	разбил	под	Кобрином	передовой	отряд
поляков	под	командованием	генерал-майора	Ружича.

Любопытно,	 что	 когда	 генерал	 Сераковский	 донес	 Костюшко	 о
появлении	на	театре	военных	действий	Суворова,	тот	ответил,	что	бояться
нечего:	«Это	не	тот	Суворов,	а	другой,	казачий	атаман».

Но	на	беду	полякам,	Суворов	оказался	тот	самый,	и	6	сентября	1794	г.
в	15	верстах	от	города	Кобрин	Александр	Васильевич	наголову	разгромил
корпус	 генерала	 Сераковского,	 насчитывавший	 16	 тысяч	 человек	 при	 28
орудиях.	 «Сей	 мятежнический	 корпус,	 —	 писал	 Суворов,	 —	 состоял	 из
лучших	их	войск,	знатной	части	старых	коронной	гвардии	и	иных	полков,
исправно	выэкзерцированных».

А	вот	мелкий	эпизод	—	бой	у	местечка	Кобылки.	Полковник	Исаев	с
полутора	 тысячами	 пехоты,	 утомленной	 ночным	 переходом,	 атаковал
поляков,	но	был	отбит	артиллерийским	и	ружейным	огнем.	Тут	прискакал
Суворов.	Один	из	офицеров	доложил,	что	в	русском	авангарде	нет	орудий,	а
у	 неприятеля	 —	 есть.	 «У	 него	 есть	 орудия?	 —	 переспросил	 генерал-
аншеф.	—	Да	возьмите	их	у	него	и	бейте	его	ими	же».

А	на	помощь	пехоте	Суворов	отправил	конницу.	Упорный	бой	длился
более	 часа:	 поляки	 дорого	 продавали	 свои	 жизни.	 Потери	 русских
составили	 153	 человека,	 а	 поляков	—	 почти	 весь	 отряд	 (одних	 пленных
взято	 более	 тысячи	 человек).	 Вся	 артиллерия	 (9	 орудий),	 знамя	 и	 обоз
поляков	достались	русским.

22	 октября	 Суворов	 вышел	 из	 Кобылки	 и	 двинулся	 к	 Праге	 —
предместью	Варшавы,	 расположенному	 на	 правом	 берегу	 Вислы.	Поляки
превратили	Прагу	 в	 непреступную	 крепость.	Количество	 польских	 войск,
защищавших	Прагу,	точно	не	установлено,	в	разных	источниках	говорится
от	20	до	32	тысяч	человек.	По	одним	данным,	у	Поляков	в	Праге	было	104



орудия,	по	другим	—	200.
Русские	 войска	 в	 тот	 же	 день	 (22	 октября)	 подошли	 к	 Праге	 на

расстояние	несколько	далее	пушечного	 выстрела	и	 расположились	 вокруг
предместья	 в	 назначенных	 Суворовым	 лагерных	 местах.	 Как	 писал
участник	 штурма	 Праги	 генерал	 фон	 Клюге:	 «Вдруг	 в	 средней	 колонне
раздался	 крик:	 „Вперед!	 ура!“	 Все	 войско	 повторило	 это	 восклицание	 и
бросилось	в	ров	и	на	укрепления.	Ружейный	огонь	запылал	на	всей	линии,
и	 свист	 пуль	 слился	 в	 один	 вой.	Мы	пробирались	 по	 телам	 убитых	 и,	 не
останавливаясь	 ни	 на	 минуту,	 взобрались	 на	 окопы.	 Тут	 началась	 резня.
Дрались	 штыками,	 прикладами,	 саблями,	 кинжалами,	 ножами	 —	 даже
грызлись!

Лишь	 только	 мы	 взлезли	 на	 окопы,	 бывшие	 против	 нас	 поляки,	 дав
залп	из	ружей,	бросились	в	наши	ряды.	Один	польский	дюжий	монах,	весь
облитый	 кровью,	 схватил	 в	 охапку	 капитана	 моего	 батальона	 и	 вырвал	 у
него	зубами	часть	щеки.	Я	успел	в	пору	свалить	монаха,	вонзив	ему	в	бок
шпагу	по	эфес.	Человек	двадцать	охотников	бросились	на	нас	с	топорами,	и
пока	их	подняли	на	штыки,	они	изрубили	много	наших.	Мало	сказать,	что
дрались	 с	 ожесточением,	 нет	 —	 дрались	 с	 остервенением	 и	 без	 всякой
пощады.	 Нам	 невозможно	 было	 сохранить	 порядок,	 и	 мы	 держались
плотными	 толпами.	 В	 некоторых	 бастионах	 поляки	 заперлись,	 окружив
себя	 пушками.	 Мне	 велено	 было	 атаковать	 один	 из	 этих	 бастионов.
Выдержав	 картечный	 огонь	 из	 четырех	 орудий,	 мой	 батальон	 бросился	 в
штыки	 на	 пушки	 и	 на	 засевших	 в	 бастионе	 поляков.	 Горестное	 зрелище
поразило	меня	при	первом	шаге!	Польский	 генерал	Ясинский,	 храбрый	и
умный,	 поэт	 и	мечтатель,	 которого	 я	 встречал	 в	 варшавских	 обществах	 и
любил,	—	лежал	окровавленный	на	пушке.	Он	не	хотел	просить	пощады,	и
выстрелил	из	пистолета	в	моих	гренадеров,	которым	я	велел	поднять	его…
Его	закололи	на	пушке.	Ни	одна	живая	душа	не	осталась	в	бастионе	—	всех
поляков	перекололи…

Та	 же	 участь	 постигла	 всех	 оставшихся	 в	 укреплениях,	 и	 мы,
построившись,	пошли	за	бегущими	на	главную	площадь.	В	нас	стреляли	из
окон	домов	и	с	крыш,	и	наши	солдаты,	врываясь	в	дома,	умерщвляли	всех,
кто	им	ни	попадался…	Ожесточение	и	жажда	мести	дошли	до	высочайшей
степени…	 офицеры	 были	 уже	 не	 в	 силах	 прекратить	 кровопролитие…
Жители	 Праги,	 старики,	 женщины,	 дети,	 бежали	 толпами	 перед	 нами	 к
мосту,	 куда	 стремились	 также	 и	 спасшиеся	 от	 наших	штыков	 защитники
укреплений	—	и	вдруг	раздались	страшные	вопли	в	бегущих	толпах,	потом
взвился	дым	и	показалось	пламя…	Один	из	наших	отрядов,	посланный	по
берегу	Вислы,	ворвался	в	окопы,	зажег	мост	на	Висле	и	отразил	бегущим



отступление…	 В	 ту	 же	 самую	 минуту	 раздался	 ужасный	 треск,	 земля
поколебалась,	и	дневной	свет	померк	от	дыма	и	пыли…	пороховой	магазин
взлетел	 на	 воздух…	 Прагу	 подожгли	 с	 четырех	 концов,	 и	 пламя	 быстро
разлилось	 по	 деревянным	 строениям.	 Вокруг	 нас	 были	 трупы,	 кровь	 и
огонь…

У	 моста	 настала	 снова	 резня.	 Наши	 солдаты	 стреляли	 в	 толпы,	 не
разбирая	никого,	—	и	пронзительный	крик	женщин,	вопли	детей	наводили
ужас	 на	 душу.	 Справедливо	 говорят,	 что	 пролитая	 человеческая	 кровь
возбуждает	род	опьянения.	Ожесточенные	наши	солдаты	в	каждом	живом
существе	 видели	 губителя	 наших	 во	 время	 восстания	 в	 Варшаве.	 „Нет
никому	 пардона!“	 —	 кричали	 наши	 солдаты	 и	 умерщвляли	 всех,	 не
различая	ни	лет,	ни	пола…

Несколько	 сотен	 поляков	 успели	 спастись	 по	 мосту.	 Тысячи	 две
утонуло,	 бросившись	 в	Вислу,	 чтоб	переплыть.	Взято	 в	 плен	 до	 полутора
тысяч	 человек,	 между	 которыми	 было	 множество	 офицеров,	 несколько
генералов	и	полковников.	Большого	труда	стоило	русским	офицерам	спасти
этих	несчастных	от	мщения	наших	солдат.

В	пять	часов	утра	мы	пошли	на	штурм,	а	в	девять	часов	уже	не	было
ни	 польского	 войска,	 защищавшего	 Прагу,	 ни	 самой	 Праги,	 ни	 ее
жителей…	В	четыре	часа	времени	совершилась	ужасная	месть	за	избиение
наших	в	Варшаве»[121].

Замечу,	 что	 советские	 историки	 избегали	 деталей	 штурма	 Праги,	 а
польские,	 наоборот,	 расписывали	 зверства	 русских.	 И	 те,	 и	 другие	 нагло
врали.	 Одни	 потому,	 что	 отрицали	 очевидные	 факты,	 другие	 потому,	 что
делали	их	сенсацией.	А	ведь	Суворов	еще	задолго	до	Праги	писал	в	своей
«Тактике»:	«Взял	город,	взял	лагерь	—	все	твое».	Риторический	вопрос:	а
что,	при	взятии	Измаила	жертв	среди	мирного	населения	было	меньше?	А
сами	поляки	что	делали,	когда	брали	штурмом	города	—	русские,	турецкие
и	др.?

По	 мнению	 автора,	 действия	 всех	 армий	 мира	 против	 мирного
населения	 следует	 судить	по	одним	 законам	и	правилам	войны.	Введение
же	 двойного	 стандарта,	 то	 есть	 одним	 можно	 убивать	 мирное	 население
потому,	 что	 они-де	 хороший	 народ	 и	 воюют-де	 за	 справедливые	 цели,	 а
другим	 нельзя	 —	 это	 одна	 из	 форм	 расизма	 и	 фашизма,	 недостойная
порядочного	историка.

Любопытно,	 что	 никто	 из	 историков	 не	 дает	 ответа	 на	 очевидный
вопрос:	 почему	 польское	 командование,	 которое	 много	 месяцев	 готовило
Прагу	 к	 обороне,	 не	 догадалось	 эвакуировать	 из	 нее	 женщин	 и	 детей?
Причем	 не	 в	 чистое	 поле,	 а	 в	 теплые	 дома	 варшавских	 обывателей	 на



другом	берегу	Вислы.
По	 данным	 Дм.	 Бантыш-Каменского[122],	 при	 штурме	 Праги	 было

убито	 четыре	 польских	 генерала:	 Ясинский,	 Корсак,	 Квашневский	 и
Грабовский	и	13	540	солдат.	В	числе	пленных	были	три	генерала,	29	штаб-
офицеров,	 413	 офицеров	 и	 14	 000	 рядовых.	 До	 двух	 тысяч	 человек
потонуло	в	Висле,	и	не	более	тысячи	человек	перебрались	в	Варшаву.	104
пушки,	множество	знамен	и	орудий	разного	рода	досталось	победителям.	У
русских	убито	580	человек,	ранено	960.	В	приступе	участвовало	22	тысячи
человек,	в	том	числе	7	тысяч	конницы.

На	 следующий	 день	 к	 Суворову	 явились	 депутаты	 из	 Варшавы.
Суворов	ждал	их	и	специально	запретил	хоронить	убитых.	Депутаты	шли
среди	сгоревших	домов	мимо	груд	тел	солдат	и	мирных	жителей.	«Суворов
вышел	к	ним	в	куртке,	без	орденов,	в	каске,	с	саблею;	сбросил	последнюю,
произнеся:	 „Мир,	 тишина	 и	 спокойствие!“	 —	 и	 с	 этими	 словами	 обнял
польских	 представителей,	 целовавших	 его	 колена.	 Граф	 Потоцкий,
присланный	 от	 короля,	 желал	 вступить	 в	 переговоры	 о	 мире;	 Суворов
отвечал:	 „С	 Польшею	 у	 нас	 нет	 войны;	 я	 не	 министр,	 а	 военачальник:
сокрушаю	 толпы	 мятежников	 и	 желаю	 мира	 и	 покоя
благонамеренным“»[123].

Пленение	Костюшко	и	штурм	Праги	парализовали	волю	большинства
повстанцев.	Лишь	несколько	отрядов	продолжали	сопротивления	до	конца
ноября	1794	г.	Король	Станислав-Август	14	(25)	ноября	1794	г.	отрекся	от
престола	 и	 29	 декабря	 по	 указанию	 Екатерины	 II	 выехал	 из	 Варшавы	 в
Гродно.	 Екатерина	 велела	 оплатить	 все	 личные	 долги	 короля	 и	 назначить
ему	 пенсию	 —	 200	 тысяч	 червонцев	 в	 год.	 Пожив	 некоторое	 время	 в
Гродно,	экс-король	перебрался	в	Петербург.

Сразу	 после	 падения	 Варшавы	 начались	 переговоры	между	 Россией,
Пруссией	и	Австрией	о	разделе	Польши.	Надо	сказать,	что	они	шли	весьма
сложно,	 и	 стороны	 спорили	 буквально	 за	 каждый	 клочок	 земли.	 Детали
этих	 споров	 представляют	 интерес	 лишь	 для	 узкого	 круга	 историков
дипломатии.	 Поэтому	 я	 скажу	 только	 о	 документе,	 ставшем	 результатом
длительного	закулисного	торга.

23	декабря	1794	г.	 (3	января	1795	г.)	австрийский	посол	граф	Людвиг
Кобенцль	 и	 графы	 И.	 А.	 Остерман	 и	 А.	 А.	 Безбородко	 подписали	 в
Петербурге	Акт	о	присоединении	Австрии	к	русско-прусской	конвенции	о
втором	 разделе	 Польши	 и	 русско-австрийскую	 декларацию	 по	 сему
вопросу.	 Согласно	 декларации,	 Австрии	 было	 разрешено	 ввести	 свои
войска	 в	 Польшу.	 Новая	 граница	 Австрии	 должна	 была	 идти	 от	 линии



южнее	Ченстохова,	а	далее	на	восток	до	пересечения	с	Западным	Бугом.
13	 (24)	 октября	 1795	 г.	 в	 Петербурге	 была	 подписана	 трехсторонняя

русско-прусско-австрийская	конвенция	о	третьем	разделе	Речи	Посполитой.
От	 России	 ее	 подписали	 те	 же:	 Остерман	 и	 Безбородко,	 от	 Австрии	 —
Кобенцль,	а	от	Пруссии	—	прусский	посол	в	Петербурге	граф	Фридрих	фон
Тауенциен.

Стороны	 взаимно	 гарантировали	 друг	 другу	 новые	 владения,
полученные	 ими	 при	 разделе	 Польши,	 вплоть	 до	 оказания	 военной
поддержки	в	случае	покушения	на	эти	владения	любых	третьих	сторон	или
попыток	их	возвращения	Польше.

Договор	 резервировал	 и	 гарантировал	 за	 Пруссией	 получение
Варшавы,	включая	Правобережье	Вислы	по	линии	реки	Свидра	—	слияние
реки	 Нарев	 с	 рекой	 Западный	 Буг,	 а	 за	 Австрией	 закреплял	 Краков	 с
округом.

Что	 же	 касается	 разграничения	 между	 прусскими	 и	 австрийскими
зонами	в	Польше,	 то	 демаркация	их	откладывалась	до	работ	погранично-
согласительных	комиссий,	в	которых	Россия	брала	на	себя	роль	посредника
и	примирителя.

14	декабря	1795	г.	Екатерина	Великая	издала	«Указ	о	присоединении	к
России	Литвы	и	Черной	Руси».	Согласно	указу,	новая	русская	граница	шла
от	 границы	 Волыни	 (верховье	 реки	 Припять,	 севернее	 польского	 города
Хелм)	 до	 Брест-Литовска,	 а	 оттуда	 по	 течению	 реки	 Западный	 Буг	 до
границы	Подляшья	(село	Янув-Подляски)	и	отсюда	поворачивала	в	северо-
восточном	 направлении	 вдоль	 Подляшской	 границы	 до	 верховьев	 реки
Нарев	(Беловежье),	и	оттуда	на	север	до	пересечения	реки	Неман	у	Гродно,
а	затем	по	течению	Немана	до	пересечения	Неманом	прусской	границы,	а
далее	 вдоль	 старой	 литовско-прусской	 границы	 к	 Балтийскому	 морю	 до
города	 Поланген	 (Паланга).	 Все	 земли	 к	 востоку	 от	 очерченной	 линии
входили	в	состав	Российской	империи	и	подчинялись	генерал-губернатору
Литовского	края	—	генерал-фельдмаршалу	князю	Репнину.

Отходящая	 к	 России	 территория	 Великого	 княжества	 Литовского
разделялась	 на	 две	 губернии	 с	 центрами	 в	 городах	 Вильно	 и	 Слоним.
Виленской	 губернией	 назначался	 управлять	 генерал-майор	 Александр
Тормасов,	Слонимской	—	генерал-майор	Иван	Новицкий.

Таким	образом,	приобретенные	Россией	территории	подразделялись	на
собственно	 Литву	 (Виленская	 губерния)	 с	 литовским	 населением	 и	 на
Черную	 Русь	 (Западная	 Белоруссия)	 —	 Слонимская	 губерния	 с
преимущественно	белорусским	населением.

Подавляющее	 большинство	 русских,	 польских	 и	 западноевропейских



историков	оценивали	третий	раздел	Польши	прежде	всего	с	эмоциональной
(нравственной)	и	правовой	точек	зрения.	Такие	оценки	неверны	хотя	бы	из-
за	отсутствия	всеми	признанных	критериев	морали	и	права.	Нам	ли	из	XXI
века	 судить	 XVIII	 век?	 По	 сравнению	 с	 действиями	 палестинцев	 и
израильтян,	американцев	и	афганцев,	русских	и	чеченцев	все	войны	XVIII
века	являются	образцом	ведения	боевых	операций.	Никто	так	не	уничтожал
мирных	 жителей,	 никто	 так	 не	 зверствовал	 с	 пленными,	 как
вышеперечисленные	стороны	в	XXI	веке.

Вернемся	 еще	 раз	 к	 совместной	 декларации	России	и	Австрии	 от	 23
декабря	 1794	 г.	 (3	 января	 1795	 г.).	 Там	 говорилось:	 «Два	 монарха,
убежденные	 опытом	 прошедшего	 времени	 в	 решительной	 неспособности
Польской	 республики	 устроить	 у	 себя	 подобное	 [твердое	 и	 сильное.	 —
А.	 Ш.]	 правление	 или	 же	 жить	 мирно	 под	 покровительством	 законов,
находясь	в	состоянии	какой-либо	независимости,	признали	за	благо	в	видах
сохранения	мира	и	счастия	своих	подданных,	что	предпринять	и	выполнить
совершенный	раздел	этой	республики	между	тремя	соседними	державами
представляется	крайней	необходимостью».

Что	 могут	 возразить	 критики	 этой	 декларации?	 То,	 что	 Речь
Посполитая	 могла	 жить	 мирно?	 То,	 что	 подданные	 России	 и	 Австрии	 не
были	заинтересованы	в	разделе?

«Ах!	 —	 воскликнет	 душка-интеллигент.	 —	 Вот	 если	 бы	 соседние
державы	не	вмешивались	в	польские	дела,	если	бы	у	Стася	был	бы	твердый
характер,	 если	 бы	 католики	 возлюбили	 диссидентов,	 если	 бы	 все	 радные
паны	помирились	и	стали	бы	безоговорочно	подчиняться	королю,	если	бы
все	гайдамаки	побросали	бы	сабли	и	мушкеты	и	стройными	рядами	пошли
на	 барщину	 к	 панам	 и	 к	 евреям-арендаторам,	 то	 как	 бы	 расцвела	 Речь
Посполитая!»

Но	 у	 русских	 есть	 пословица:	 «Если	 бы	 да	 кабы,	 во	 рту	 выросли	 б
грибы».	Аналогичные	пословицы	есть	у	белорусов	и	у	поляков.

Формально	последняя	 точка	в	 существовании	Речи	Посполитой	была
поставлена	15	(26)	января	1797	г.	в	Петербурге.	В	этот	день	была	подписана
«Конвенция	 между	 Россией	 и	 Пруссией	 с	 участием	 Австрии	 о
распределении	 финансовых	 и	 имущественных	 обязательств	 Польского
государства	между	тремя	договаривающимися	сторонами».	В	этот	же	день
у	 итальянского	 городка	 Риволи	 генерал	 Бонапарт	 наголову	 разбил
австрийскую	армию	фельдмаршала	Альвинци.	Через	две	недели	в	Ментуе
сдалась	 тридцатитысячная	 армия	 генерала	 Вурмзера.	 Разгромив	 новую
австрийскую	армию	эрцгерцога	Карла,	27-летний	генерал	шел	на	Вену…



Глава	12	
Как	поляки	вновь	пограбили	Москву,	а
Варшава	стала	русским	городом	

В	 1796	 г.	 скончалась	 императрица	 Екатерина	 Великая.	 Ее	 преемник
Павел	 I	 обожал,	 чтобы	 его	 считали	 средневековым	 рыцарем	 без	 страха	 и
упрека.	В	польских	делах	новый	царь	разбирался	крайне	плохо.

Павел	для	начала	переселил	экс-короля	Стася	из	Гродно	в	Петербург	и
подарил	ему	Мраморный	дворец	(рядом	с	Эрмитажем).

В	 новоприсоединенных	 землях	 император	 восстановил	 действие
Литовского	 статута	 и	 выборных	 судов,	 воскресил	 сеймики	 как	 органы
самоуправления.	В	каждой	губернии	шляхта	собиралась	раз	в	три	года	на
сеймик	 для	 выбора	 судей,	 административных	 чиновников,	 а	 также
поветовых	 и	 губернских	 маршалков	 (предводителей),	 которые	 являлись
посредниками	между	обывателями	и	правительством.

Павел	 освободил	находившегося	 в	 заключении	 генерала	Костюшко	и
большинство	сосланных	его	матерью	панов.	Остальных	в	1802	г.	освободил
Александр	I.	Замечу,	что	возвращались	не	болтуны-диссиденты,	а	люди,	у
которых	руки	были	буквально	по	локоть	в	русской	крови.

Итак,	 как	 уже	 говорилось,	 Россия	 в	 ходе	 трех	 разделов	 Польши
получила	 земли	с	православным	и	частично	униатским	простонародьем	и
тонкой	прослойкой	дворян	—	поляков	и	католиков.	Но	вместо	того	чтобы
опираться	 на	 простой	 народ,	 имевший	 одну	 веру	 и	 почти	 один	 язык,
Павел	I	и	Александр	I	начали	заигрывать	с	польской	знатью.	Видимо,	одной
из	 причин	 этого	 было	 желание	 когда-либо	 овладеть	 и	 остальными
польскими	землями.	Но	это	вопрос	спорный.	Главной	же	причиной,	на	мой
взгляд,	 была	 неуверенность	 обоих	 императоров	 в	 русском	 дворянстве	 и
желание	получить	опору	своей	власти	в	виде	польской	шляхты.

Во	 времена	 Павла	 польский	 поэт	 Козьмян,	 один	 из	 идеологов
польского	 дворянства,	 писал	 о	 жизни	 в	 западных	 губерниях	 России:	 «С
известной	 точки	 зрения	 нам	живется	 лучше,	 чем	 во	 времена	 республики;
мы	 в	 значительной	 степени	 сохранили	 то,	 что	 нам	 дала	 родина.	 Нам	 не
приходится	теперь	бояться	Уманской	резни;	хотя	Польши	нет,	мы	живем	в
Польше,	и	мы	—	поляки»[124].

При	третьем	разделе	Польши	Россия	и	Пруссия	взяли	на	себя	каждая



по	43,3	%	долгов	Речи	Посполитой	и	по	40	%	личных	долгов	короля	Стася,
а	 Австрия	—	 соответственно	 13,3	%	 и	 20	%.	 Однако	 фактически	 России
пришлось	заплатить	52,1	%	долга	Речи	Посполитой.	Особо	крупные	суммы
были	выплачены	голландским	банкирам,	много	долгов	пришлось	уплатить
частным	лицам	как	в	Польше,	так	и	за	ее	пределами.

В	 свою	 очередь,	 казна	 империи	 не	 получила	 ни	 копейки	 из	 налогов,
собиравшихся	 в	 новоприобретенных	 землях	 —	 все	 средства	 уходили	 на
местные	 нужды.	 Так	 что	 раздел	 Польши	 влетел	 в	 огромную	 «копеечку»
русскому	народу.

Вся	 польская	 система	 образования	 осталась	 почти	 без	 изменений.	 В
1803	 г.	 в	 Вильно	 по	 указу	 Александра	 I	 на	 базе	 Литовской	 школы	 был
открыт	 Императорский	 Виленский	 университет.	 Все	 дисциплины	 в
университете	 преподавались	 только	 на	 польском	 языке.	 И	 вскоре
Виленский	университет	стал	рассадником	польского	национализма.

В	 целом	 жизнь	 поляков	 в	 западных	 губерниях	 России	 была
существенно	лучше	как	в	экономическом,	так	и	в	правовом,	и	культурном
отношениях,	чем	в	частях	бывшей	Речи	Посполитой,	отошедших	к	Пруссии
и	 Австрии.	 Это	 вынуждены	 признавать	 даже	 современные
русофобствующие	польские	историки.

Однако	польская	шляхта	жаждала	приключений,	славы	и	богатства.	Но
достигать	 этого	 постепенно	 на	 военной	 или	 гражданской	 службе,
торговлей,	разумным	управлением	имением	было	скучно.	Хотелось	всего	и
сразу.	 Была	 и	 благородная	 идея	 —	 возрождение	 Великой	 Польши	 в
границах	1792	года,	а	еще	лучше	—	в	границах	1612	года!

С	1792	г.	поведение	большинства	поляков,	от	голозадых	шляхтичей	до
мудрых	 политиков,	 все	 более	 и	 более	 напоминало	 поведение	 стариков	 в
белых	пикейных	жилетах	и	соломенных	шляпах-канотье	в	романе	«Золотой
теленок».	 Вспомним	 Ильфа	 и	 Петрова:	 «Все,	 что	 бы	 ни	 происходило	 на
свете,	 старики	 рассматривали	 как	 прелюдию	 к	 объявлению	 Черноморска
вольным	городом»[125].

Зачем	 14	 июля	 1789	 г.	 парижане	 взяли	 Бастилию?	 Конечно,	 чтобы
восстановить	Речь	Посполитую!	А	переворот	18	брюмера	был	специально
задуман	для	воссоздания	Польши	«от	можа	до	можа»,	и	т.	д.

После	 взятия	 Суворовым	 Варшавы	 несколько	 тысяч	 поляков,	 в
основном	 дворян,	 эмигрировали	 во	 Францию.	 В	 конце	 1796	 г.	 лидеры
польских	 эмигрантов	 предложили	 Директории	 сформировать	 особый
корпус	 из	 поляков.	 Директория	 согласилась	 и	 поручила	 Бонапарту,
находившемуся	 в	 Италии,	 включить	 поляков	 в	 состав	 Цизальпинской
армии.	 В	 1797	 г.	 было	 сформировано	 два	 польско-итальянских	 легиона



общей	 численностью	 15	 тысяч	 человек.	 Легионы	 эти	 имели	 польское
обмундирование	 с	 французскими	 кокардами.	 На	 знаменах	 красовалась
надпись	«Gli	homini	liberi	sono	fratelli»	(«Свободные	люди	—	братья»).

В	кампанию	1799	года	большая	часть	первого	легиона	погибла	в	боях
при	 Кассано,	 Тидоне,	 Требии	 и	 Нови.	 Второй	 легион,	 находившийся	 в
Мантуе,	потерял	во	время	осады	более	семисот	человек	и	попал	в	плен	к
австрийцам.	 Поэтому	 Бонапарт	 в	 конце	 1799	 г.	 поручил	 генералу
Домбровскому	сформировать	два	новых	польских	легиона	—	Ломбардский
и	 Дунайский,	 в	 составе	 семи	 батальонов	 пехоты,	 одного	 батальона
артиллерии	и	отряда	улан.	Ломбардский	легион	был	отправлен	в	Италию,	а
Дунайский	 поступил	 в	 число	 войск	 Нижне-Рейнского	 союза,	 где	 и
отличился	в	боях	при	Борнгейме,	Оффенбахе	и	Гогенлиндене.	Оба	легиона
потеряли	 много	 людей,	 но	 остатки	 их,	 собранные	 в	 Милане	 и	 Мантуе,
вновь	были	укомплектованы	прибывшими	из	Польши	добровольцами.

В	 1802	 г.,	 согласно	 тайной	 статье	 Амьенского	 договора,	 польские
легионы	 были	 упразднены,	 часть	 легионеров	 отправили	 на	 остров	 Сан-
Доминго,	 где	 они	 погибли	 от	 желтой	 лихорадки	 и	 в	 боях	 с	 туземцами.
Другая	 часть	 поступила	 в	 гвардию	 неаполитанского	 короля,	 а	 остальные
были	распределены	по	различным	французким	полкам.

После	 разгрома	 русской	 армии	 14	 июня	 1807	 г.	 под	 Фридландом	 в
Тильзите	(ныне	город	Советск	Калининградской	области)	25	июня	(7	июля)
был	 заключен	 «Русско-французский	 договор	 о	 мире	 и	 дружбе».	 Согласно
этому	 договору,	 между	 двумя	 странами	 устанавливались	 мир	 и	 дружба,
военные	действия	прекращались	немедленно	на	суше	и	на	море.	Наполеон
из	 уважения	 к	 России	 возвращал	 ее	 союзнику,	 прусскому	 королю,
завоеванные	им	прусские	территории,	за	исключением	тех	частей	Польши,
которые	были	присоединены	к	Пруссии	после	1772	г.	по	первому	разделу
Польши,	 и	 тех	 районов	 на	 границе	Пруссии	 и	 Саксонии	 (округ	 Котбус	 в
Лаузице	—	Лужицкой	Сербии),	которые	отходили	к	Саксонии.

Из	 польских	 округов	 Пруссии	 создавалось	 герцогство	 Варшавское,
которое	 теперь	 будет	 принадлежать	 королю	 Саксонии.	 Восстанавливался
свободный	 город	 Данциг	 под	 двойным	 управлением	 —	 Пруссии	 и
Саксонии.

Россия	 получала	 Белостокскую	 область,	 ранее	 принадлежавшую
Пруссии.

В	Тильзите	Наполеон	решился	на	полумеру	и	из	земель,	отобранных	у
Пруссии,	 создал	 Герцогство	 Варшавское,	 номинально	 подчиненное
саксонскому	 курфюсту,	 а	 фактически	 контролируемое	 императором
Франции.	 Ну	 а	 Саксония	 тоже	 была	 подчинена	 Наполеону,	 и



непосредственно,	и	через	Рейнский	союз.
По	Шёнбруннскому	мирному	договору	между	Австрией	и	Францией,

заключенному	14	октября	1809	г.	(н.с.),	Герцогство	Варшавское	получало	от
Австрии	Западную	Галицию.

На	карте	 герцогство	выглядело	 треугольником,	 вклинившимся	между
Пруссией	 и	 Австрией	 и	 упиравшимся	 вершиной	 в	 Неман.	 Герцогство
занимало	 площадь	 в	 1850	 кв.	 миль.	 Наполеон	 разделил	 его	 на	 шесть
департаментов:	 Бугдощь,	 Познань,	 Калиш,	 Варшава,	 Плоцк	 и	 Ломжа.
Население	 составляло	 2	 319	 360	 жителей	 —	 сплошь	 поляков,	 за
исключением	евреев	и	незначительного	числа	немцев.

В	 том	 же	 1807	 году	 Наполеон	 присваивает	 титул	 короля	 Саксонии
саксонскому	 курфюрсту	Фридриху	Августу	 III	 и	 одновременно	 назначает
его	великим	герцогом	Варшавским.	Поляков	император	спросить	так	и	не
удосужился,	 но	 они	и	 без	 того	 были	 в	 восторге.	Во-первых,	шляхта	 была
рада	хоть	какому-то	польскому	государственному	образованию,	во-вторых,
именно	 представители	 династии	 саксонских	 курфюрстов	 должны	 быть
польскими	королями	по	проекту	конституции	от	3	мая	1781	г.	и,	в-третьих,
курфюрст	Фридрих	Август	III	был	внуком	курфюрста	Саксонии	Фридриха
Августа	 II,	 который	по	 совместительству	 был	и	предпоследним	польским
королем	Августом	III.	Вдобавок	Фридрих	Август	бегло	говорил	по-польски.

Как	 великий	 герцог	 Варшавский	 Фридрих	 Август	 II	 получил	 имя
Августа	III.	В	1807	г.	в	Варшаве	был	опубликован	Конституционный	статус
герцогства,	 написанный	 тем	 же	 Наполеоном.	 Согласно	 статусу,	 все
исповедания	объявлялись	свободными.	Герцогская	корона	наследственна	в
саксонской	королевской	семье.

Создав	 Герцогство	 Варшавское,	 Наполеон	 создал	 метастабильное
состояние	 в	 регионе.	 Герцогство	 своим	 существованием	 раздражало	 и
Россию,	и	Пруссию.

Радость	 шляхты	 была	 недолгой,	 а	 затем	 пошли	 разговоры	 о	 новых
границах	образца	1772	г.,	а	то	и	начала	XVII	века.	Польские	же	крестьяне
были	разорены	донельзя	русскими,	французскими	и	прусскими	войсками.
У	крестьян	уже	нечего	было	брать,	и	русские	части	в	1806–1807	гг.	силой
друг	 у	 друга	 отбивали	 казенные	 обозы	 с	 продовольствием,	 вспомним
проделки	Васьки	Денисова	 в	 «Войне	 и	 мире».	 Крестьянству	 нужно	 было
только	выжить,	а	панству	подавай	Речь	Посполитую	«от	можа	до	можа».	В
результате	Польша	и	паны	стали	одной	из	причин	обострения	отношений
между	двумя	императорами	и	начала	войны	1812	года.

В	 1807–1808	 гг.	 Наполеон	 создал	 национальную	 польскую	 армию
общей	численностью	около	пятидесяти	тысяч	человек.	Среди	них	было	35



тысяч	 пехоты,	 12,5	 тысячи	 кавалерии,	 3,5	 тысячи	 артиллеристов	 и	 800
человек	саперов.

Постепенно	 Наполеон	 увеличивал	 численность	 польских	 войск,	 и	 в
1812	г.	русскую	границу	перешли	не	менее	120	тысяч	поляков.	Кое-кто	из
них	 даже	 дошел	 до	Москвы.	 Любопытно,	 что	 древнюю	 русскую	 столицу
грабили	 в	 первую	 очередь	 поляки	 и	 немцы,	 а	 императорская	 гвардия
вообще	не	была	замечена	в	грабежах.	Об	этом	писали	достаточно	много	от
Пушкина	до	академика	Тарле.

Чем	 закончился	поход	объединенной	Европы	в	 заснеженную	Москву,
общеизвестно.

И	 вот	 21	 апреля	 (3	 мая)	 1815	 г.	 в	 Вене	 были	 подписаны	 русско-
прусский	 и	 русско-австрийский	 договоры	 о	 разделе	 Герцогства
Варшавского.	 (Многие	 историки	 называют	 эти	 договоры	 четвертым
разделом	 Польши.)	 В	 итоге	 Россия	 уступила	 Австрии	 четыре	 уезда
Восточной	 Галиции:	 Злочувский,	 Бржезанский,	 Тарнопольский	 и
Залешчикский.	 К	 Австрии	 отошел	 весь	 Величковский	 соляной	 бассейн
(включая	 его	 подземную	 часть,	 заходящую	 на	 территорию	 Российской
империи).	 А	 король	 саксонский	 Фридрих-Август	 I	 уступил	 России
большую	часть	Герцогства	Варшавского.

20	 июля	 1815	 г.	 в	 Варшаве	 русские	 и	 польские	 сановники
торжественно	объявили	о	восстановлении	Царства	Польского.

Все	 государственные	должности	в	Царстве	Польском	могли	 занимать
только	 поляки.	 Конституция	 вернула	 многие	 польские	 исторические
традиции:	 деление	 на	 воеводства,	 коллегиальность	 министерств	 (их
функции	 выполняли	 правительственные	 комиссии)	 и	 воеводских	 властей.
Согласно	конституции,	формировалось	польское	войско,	административное
и	 судебное	 делопроизводство	 должно	 было	 осуществляться	 на	 польском
языке.	 Провозглашались	 неприкосновенность	 личности,	 свобода	 слова	 и
печати.	 Военную	 службу	 следовало	 отбывать	 в	 пределах	 Царства
Польского,	то	же	положение	распространялось	и	на	тюремное	заключение.

Некоторые	 авторы	 козыряют	 тем,	 что	 в	 Царстве	 Польском	 правом
голоса	 обладали	 около	 ста	 тысяч	 человек,	 то	 есть	 больше,	 чем	 было
избирателей	 во	Франции	 времен	Реставрации.	На	 самом	деле	 это	 связано
не	с	демократичностью	царя,	а	с	большим	процентом	дворян	в	Польше,	чем
во	Франции.	Таким	образом,	даже	голозадый	шляхтич	был	избирателем,	а
богатый	крестьянин	—	нет.

Тем	не	менее	на	1816	год	польскую	конституцию	можно	считать	самой
либеральной	в	Европе,	после	британской.	Русское	либеральное	офицерство
и	 дворянство	 тщетно	 надеялось	 на	 введение	 аналогичной	 конституции	 в



остальных	частях	империи.
Кодекс	 Наполеона,	 введенный	 в	 Герцогстве	 Варшавском,	 продолжал

действовать	 и	 в	 Царстве	 Польском.	 Царское	 правительство	 вместе	 с
католической	 церковью	 и	 консервативными	 польскими	 аристократами
несколько	раз	пытались	изменить	кодекс	в	части	брачных	отношений	и	т.	д.,
но	каждый	раз	сейм	отклонял	эти	изменения.

В	области	экономики	Царство	Польское	было	фактически	независимо
от	России.	Еще	в	1816–1819	гг.	имел	место	свободный	обмен	товарами,	но	в
1822	 г.	 была	 установлена	 таможенная	 граница.	 Другой	 вопрос,	 что
пошлины	 на	 русско-польской	 границе	 были	 ниже,	 чем	 на	 границах	 с
Австрией	и	Пруссией.

Промышленность	 в	 Царстве	 Польском	 процветала.	 Интенсивно	 шла
урбанизация,	 укрепление	 финансовой	 системы,	 строительство	 дорог.
Население	Царства	Польского	 с	 1815	 г.	 по	 1830	 г.	 возросло	 с	 2,7	 млн	 до
4	млн	человек,	а	население	Варшавы	—	с	80	тыс.	до	150	тыс.	человек.

А	 между	 тем	 та	 же	 Смоленская	 губерния	 до	 конца	 царствования
Александра	 I	 лежала	в	руинах,	Москву	же	удалось	восстановить	 только	к
1830-м	годам.

14	 апреля	 1814	 г.	 император	 Александр	 I	 выразил	 свое	 согласие	 на
возвращение	 всех	польских	 войск	на	 родину	и	передал	 командование	над
ними	цесаревичу	Константину	Павловичу.	В	течение	1814	г.	со	всех	концов
Европы	и	России	начали	стекаться	в	Польшу	бывшие	солдаты,	и	к	1	ноября
1814	 г.	 в	 рядах	 новой	 армии	 числилось	 уже	 30	 тысяч	 человек.	 Согласно
конституции,	 армия	 эта,	 состоявшая	 исключительно	 из	 польских
уроженцев,	 содержалась	 на	 средства	 Царства	 Польского	 и	 могла	 быть
употреблена	для	защиты	своей	родины	только	в	пределах	Польши.

На	 самом	 деле	 в	 1815–1816	 гг.	 польская	 армия	 финансировалась
исключительно	 из	 имперского	 бюджета,	 да	 и	 потом	 значительная	 часть
средств	на	армию	шла	из	России.

Польские	историки,	вовсю	обличающие	«четвертый	раздел	Польши»,
не	могут	привести	пример	столь	спокойного	существования	Польши	за	15
лет,	 как	 в	 1815–1830	 гг.	 Без	 рокошей,	 конфедераций,	 вторжений
иностранных	 войск,	 «междусобойчиков»	 магнатов	 с	 применением
артиллерии	 и	 т.	 п.	 не	 проходило	 ни	 одного	 десятилетия	 с	 1700	 г.
Риторический	 вопрос,	 жилось	 ли	 в	 1815–1830	 гг.	 этническим	 полякам	 в
Пруссии	и	Австрии	лучше,	чем	в	Царстве	Польском?

Но	беспокойные	паны	над	столь	глупыми	вопросами	не	задумывались,
а	продолжали	болтать	о	великой	отчизне	«от	можа	до	можа».

Подобные	настроения	шляхты	и	подражавшей	ей	части	обывателей	не



могли	 не	 привести	 к	 восстанию.	 Подробный	 рассказ	 о	 восстаниях	 1830–
1831	гг.	и	1863	г.	выходит	за	рамки	книги.	Здесь	же	я	хотел	бы	подчеркнуть
лишь	три	момента.

Во-первых,	 никто	 из	 руководителей	 восстаний,	 ни	 левые,	 ни	 правые,
не	 соглашались	 на	 независимость	 Польши	 в	 ее	 этнических	 границах,	 то
есть	 в	 границах	 государства	 Пястов	 XI–XII	 веков.	 Большая	 часть
повстанцев	желала	 границы	1772	 г.,	ну	 а	некоторые	—	границы	Великого
княжества	Литовского	времен	князя	Витовта.

Второй	 момент:	 в	 1863	 г.	 руководители	 восстания	 неоднократно
предлагали	Александру	 II	 остаться	 монархом	 в	Польше,	 но	 отдать	 панам
Белоруссию	и	Литву,	а	также	Малороссию,	как	минимум	правобережье.

Третий	 момент:	 ни	 разу	 у	 поляков	 не	 было	 ни	 малейшего	 шанса	 на
военную	 победу	 над	 Россией.	 Но	 и	 в	 1830–1831	 гг.,	 и	 в	 1863	 г.	 паны
полагались	 на	 военную	 помощь	 Запада,	 в	 первую	 очередь	 Франции	 и
Англии.

Поэтому	 перед	 русским	 царем	 неизбежно	 вставала	 дилемма	 —	 или
подавить	польское	восстание,	или	отдать	десятки	миллионов	православных
людей	под	власть	панства.

Та	 же	 дилемма	 встала	 и	 перед	 большевиками	 в	 1920	 г.	 После	 ухода
германских	 войск	 с	 территории	 бывшего	 Царства	 Польского	 там
захватывают	власть	военные	формирования,	действовавшие	ранее	в	составе
армий	Германии	и	Австро-Венгрии.

Их	 предводитель	 пан	 Юзеф	 Пилсудский	 сам	 себя	 назначил
«начальником	 государства».	Надо	ли	 говорить,	 что	при	отсутствии	 сейма,
да	 и	 вообще	 конституции,	 он	 стал	 ничем	 не	 ограниченным	 диктатором.
Сразу	же	 возник	 традиционный	вопрос	о	польских	 границах.	Границы	на
западе	в	значительной	мере	определялись	в	Париже,	а	вот	на	востоке	царил
хаос,	 и	 все	 новые	 государственные	 образования	 были	 не	 прочь	 половить
рыбку	 в	 мутной	 воде.	 Причем,	 обратим	 внимание,	 ни	 одна	 из	 сторон	 не
только	 не	 желала	 проведения	 на	 спорных	 территориях	 референдума,	 но
даже	не	пыталась	ограничить	свои	претензии	областями,	 где	преобладали
ее	этнические	представители	—	русские,	поляки,	украинцы	и	др.

Диктатор	Пилсудский	был	 слишком	умен,	 чтобы	открыто	объявить	 о
создании	 Речи	 Посполитой	 «от	 можа	 до	 можа».	 Ту	 же	 идею	 он	 решил
подать	 под	 другим	 соусом	 и	 выдвинул	 план	 создания	 федерации	 из	 ряда
государств,	 созданных	 на	 территории	 бывшей	 Российской	 империи	 («от
Гельсингфорса	 до	 Тифлиса»).	 Доминировать	 в	 этой	 федерации,
естественно,	следовало	Польше.

В	 мае	 1920	 г.	 армия	Пилсудского	 двинулась	 на	 Киев	 и	Одессу.	 Киев



был	 взят,	 но	 вскоре	Красная	Армия	 перешла	 в	 контрнаступление	 и	 гнала
поляков	 почти	 до	 Варшавы.	 Любопытно,	 что	 тогда	 Англия	 и	 Франция
всполошились	 и	 начали	 угрожать	 Советской	 республике	 войной.	 Они
потребовали,	чтобы	граница	между	Польшей	и	Россией	была	установлена
на	линии	лорда	Керзона.	Эта	линия	была	Антантой	рекомендована	Польше
в	качестве	ее	восточной	границы	еще	8	декабря	1919	г.

Однако	 под	 Варшавой	 полякам	 удалось	 нанести	 поражение
большевикам.	В	плен	попало	около	60	тысяч	бойцов	Красной	Армии.	При
этом	 большинство	 их	 было	 убито	 или	 погибло	 от	 лишений	 в	 польских
концлагерях	всего	за	два	последующих	года.

18	 марта	 1921	 г.	 в	 Риге	 был	 подписан	 мирный	 договор	 между
Советской	 Россией	 и	 Польшей.	 По	 этому	 договору	 государственная
граница	 между	 Польшей,	 с	 одной	 стороны,	 и	 РСФСР,	 УССР	 и	 БССР,	 с
другой	 —	 устанавливалась	 по	 линии	 г.	 Дрисса	 —	 г.	 Дисна	 —	 30	 км
западнее	 Полоцка	 —	 ст.	 Загатье,	 откуда	 граница	 шла	 в	 юго-западном
направлении	до	Радошковичей	и	Ракова	(западнее	Минска	30	км),	а	оттуда
поворачивала	на	юг	до	истоков	реки	Морочь	и	по	ней	до	впадения	ее	в	реку
Случ,	 откуда	 почти	 прямо	 на	юг	 до	 г.	 Корец	 в	 30	 км	 западнее	Новоград-
Волынского,	затем	в	юго-западном	направлении	шла	через	г.	Острог,	Кунев
на	 Ямполь,	 откуда	 в	 южном	 направлении	 проходила	 через	 Щасновку	 —
Волочиск	—	Сатанов	—	Гусятин	до	Хотина.

Стороны	 взаимно	 отказывались	 от	 возмещения	 своих	 военных
расходов.

Россия	 освобождала	 Польшу	 от	 ответственности	 по	 долгам	 и	 иным
финансовым	обязательствам	Российской	империи.

Россия	и	Украина	обязались	уплатить	Польше	30	млн	рублей	золотом	в
качестве	польской	части	золотого	запаса	бывшей	Российской	империи	и	как
признание	отделения	Польши	от	России.

Для	России	 это	 был	 второй	Брестский	мир.	Но	 если	 для	 денонсации
«первого	 Бреста»	 потребовалось	 8	 лет,	 то	 «второй	 Брест»	 рухнул	 спустя
18,5	года.



Глава	13	
Санация	по-польски	

За	день	до	подписания	Рижского	мира,	17	марта	1921	г.,	польский	сейм
принял	конституцию.

Согласно	ей,	Польша	является	парламентской	республикой,	по	образцу
французской	 конституции	 Третьей	 республики.	 Польское	 правительство
было	полностью	зависимо	от	сейма,	а	сейм	расчленен	на	многочисленные
конкурирующие	фракции,	не	способные	создать	относительно	стабильное
парламентское	большинство.

В	 официальной	 «Истории	 Польши»	 (издания	 2004	 г.)	 говорится:
«Конституция	 1921	 г.	 знаменовала	 объединение	 исторических	 областей
Польши	и	означала	завершение	государствообразующих	процессов»[126].

Как	 видим,	 и	 в	 XXI	 веке	 польские	 политики	 считают	 Виленскую
область,	 Западные	 Беларусь	 и	 Украину	 «историческими	 областями
Польши».

В	ноябре	1922	г.	в	Польше	состоялись	парламентские	выборы	в	сейм.
Мандаты	 в	 сейме	 распределились	 примерно	 в	 равной	 пропорции	 между
правыми,	 центром	 и	 левыми.	 Своих	 депутатов	 в	 сейм	 удалось	 провести
коммунистам,	 находившимся	 на	 нелегальном	 положении.	 Большая	 часть
украинского	 населения	 Восточной	 Галиции	 в	 знак	 протеста	 против
польской	 оккупации	 бойкотировала	 выборы.	 Сторонники	 Пилсудского
потерпели	поражение.

9	 декабря	 1922	 г.	 Пилсудский	 отказался	 от	 повторного	 избрания	 на
должность	 «начальника	 государства».	 В	 тот	 же	 день	 состоялись	 выборы
первого	 президента	 независимой	 Польши.	 Только	 в	 пятом	 туре	 удалось
определить	 победителя,	 которым	 стал	 Габриель	 Нарутович.	 Его
кандидатуру	выдвинула	левая	Польская	крестьянская	партия	«Вызволене»
и	поддержали	левые,	центристы	и	национальные	меньшинства.

Правые	 же	 партии,	 группировавшиеся	 вокруг	 национальных
демократов,	развернули	мощную	антипрезидентскую	кампанию,	особенно
напирая	 на	 то,	 что	 он	 победил	 благодаря	 депутатам	 от	 национальных
меньшинств,	то	есть	евреям,	немцам,	украинцам.

В	 день	 приведения	 к	 присяге	 Нарутовича,	 11	 декабря,	 в	 Варшаве
прошли	 массовые	 уличные	 демонстрации	 протеста.	 За	 ними
просматривались	 действия	 военной	 контрразведки,	 по-прежнему



полностью	 контролируемой	 пилсудчиками.	 16	 декабря	 1922	 г.	 во	 время
посещения	 художественной	 выставки	 Нарутович	 был	 смертельно	 ранен
правым	 политиком	 и	 художником	 Элигиушем	 Невядомским.	 20	 декабря
1922	 г.	 состоялись	 новые	 выборы	 президента,	 которым	 стал	 Станислав
Войцеховский,	 кандидат	 центристской	 Польской	 крестьянской	 партии
«Пяст».	За	него	проголосовали	те	же	партии,	что	и	за	Нарутовича.

Традиции	сеймов	XV–XVIII	веков	не	были	забыты.	Начались	склоки	и
скандалы.	На	сейме	были	представлены	на	начало	1923	г.	17	фракций,	а	на
начало	1926	г.	—	уже	26.	Из-за	такой	политической	раздробленности	сейма
за	 достаточно	 короткий	 промежуток	 времени	 были	 испробованы
практически	все	возможные	варианты	правительств.

Так,	 кабинет	 Владислава	 Сикорского	 в	 1922–1923	 гг.	 пользовался
поддержкой	 левых	 и	 центристских	 партий,	 Винценты	 Витоса	 в	 1923	 г.
опирался	 на	 правых	 и	 центр,	 Владислава	 Грабского	 в	 1923–1925	 гг.	 был
внепарламентским,	 Александра	 Скшиньского	 в	 1925–1926	 гг.	 состоял	 из
представителей	правых,	центристов	и	 левых,	 а	 10	мая	1926	 г.	 снова	было
сформировано	правоцентристское	правительство	Винценты	Витоса.

Коалиционные	правительства,	которых	в	1918–1926	гг.	насчитывалось
тринадцать,	как	правило,	существовали	от	недели	до	полугода.	За	это	время
они	 не	 всегда	 даже	 успевали	 выработать	 единую	 правительственную
программу,	 а	 те	 важные	 законы,	 которые	принимались	по	их	инициативе,
нередко	 вызывали	 сильное	 недовольство	 в	 обществе,	 как,	 например,	 это
произошло	с	законом	об	аграрной	реформе.

Между	 тем	 пан	 Пилсудский	 в	 1923	 г.	 демонстративно	 ушел	 со	 всех
постов	 в	 польской	 армии.	 Теперь	 он	 ни	 за	 что	 не	 отвечал	 и	 мог	 заявить
народу:	«До	чего	они	довели	Речь	Посполитую».

Наиболее	 удачный	 момент	 для	 военного	 переворота	 представился
весной	 1926	 г.	 10	 мая	 в	 полном	 соответствии	 с	 конституцией	 было
сформировано	 крайне	 непопулярное	 в	 обществе	 правительство
правоцентристского	большинства,	возглавляемое	В.	Витосом.

А	 12	 мая	 Пилсудский	 и	 преданные	 ему	 полковники	 подняли	 мятеж.
Важную	 роль	 в	 мятеже	 играл	 министр	 обороны	 Люциан	 Желиховский
(Желеговский).	Тот	 самый	 генерал,	 устроивший	 трагикомедию	 с	 захватом
Виленской	области.

Части	 пилсудчиков	 стремительно	 ворвались	 в	 Варшаву,	 но
натолкнулись	 на	 сопротивление	 правительственных	 войск.	 Завязались
уличные	бои,	в	которых	погибло	379	человек.

«Успеху	 инициаторов	 переворота	 способствовала	 организованная
социалистами	 забастовка	 железнодорожников,	 в	 результате	 которой



правительство	не	смогло	вовремя	получить	необходимые	грузы	и	помощь.
В	 общем,	 Пилсудский	 стремился	 сохранить	 военный	 характер	 своего
выступления,	чтобы	в	будущем	не	оказаться	в	зависимости	от	политиков.

Когда	 участники	 переворота	 овладели	 почти	 всей	 Варшавой,
Войцеховский	 и	Витос	 отказались	 от	 борьбы.	Правительство	 располагало
значительными	силами,	но	их	применение	означало	бы	начало	гражданской
войны	 со	 всеми	 трагическими	 последствиями	 во	 внутриполитической	 и
международной	 обстановке.	 Четырнадцатого	 мая	 президент	 и	 премьер-
министр	уступили,	и	было	объявлено	перемирие.	Заместитель	президента
(согласно	 конституции)	 маршал	 сейма	 Ратай	 сформировал	 правительство
вместе	 со	 сторонником	 Пилсудского	 Казимежем	 Бартелем	 во	 главе.
Пилсудский	 занял	 пост	 военного	 министра.	 Это	 означало	 капитуляцию
законной	государственной	власти	под	давлением	силы,	 а	позже	привело	к
легализации	этой	силы»[127].

Любопытно,	 что	 Пилсудский	 не	 распустил	 сейма,	 но	 насмерть
напуганные	 депутаты	 31	 мая	 избрали	 Пилсудского	 президентом	 Польши.
Но	тот	отказался,	сославшись	на	конституцию,	которая,	мол,	дает	слишком
маленькие	полномочия	главе	государства.

Тогда	 1	 июня	 1926	 г.	 президентом	 Польши	 был	 избран	 почти
неизвестный	 в	 политических	 кругах	 профессор	 Львовского
политехнического	 института	 Игнацы	 Мосцицький,	 в	 юные	 годы
участвовавший	в	социалистическом	движении.

Пан	Юзеф	дружески	сказал	депутатам	сейма:	«Я	мог	бы	не	впустить
вас	 в	 зал	 национального	 собрания,	 насмехаясь	 над	 всеми	 вами,	 но	 я
проверяю,	можно	ли	пока	еще	в	Польше	править	без	кнута».

Но	фактическим	диктатором	маршал	Пилсудский	оставался	до	самой
своей	смерти	в	1935	г.

Независимая	Польша	являлась	аграрной	страной.	По	данным	переписи
1927	г.,	более	64	%	ее	самодеятельного	населения	было	занято	в	сельском
хозяйстве	и	лишь	9,2	%	—	в	промышленности.	В	1921	г.	64,4	%,	то	есть	две
трети	 крестьянских	 хозяйств,	 относились	 к	 бедняцким	 и	 владели	 лишь
14,8	 %	 общей	 земельной	 площади.	 Середняцкие	 хозяйства	 (от	 5	 до	 10
гектаров)	 составляла	 22,5	 %	 всех	 хозяйств	 и	 располагали	 17	 %	 всей
сельскохозяйственной	 площади.	 Помимо	 этого,	 по	 неполным	 данным
переписи	 1921	 г.,	 в	 Польше	 насчитывалось	 более	 1	 млн	 300	 тыс.
сельскохозяйственных	рабочих.

Зато	 19	 тысяч	 крупных	 помещиков,	 составлявших	 всего	 0,6	 %
земельных	 собственников,	 владели	 44,8	 %	 земли.	 Также	 большие
земельные	площади	находились	в	собственности	церкви	и	государства.



Помещичье	 землевладение	 являлось	 основным	 пережитком
феодализма	в	Польше.	Имелись	и	другие	пережитки	феодализма,	например
натуральная	 форма	 оплаты	 труда	 сельскохозяйственных	 рабочих,
кабальные	отработки	за	аренду	земли	и	ссуды,	чересполосица,	сервитуты.
Особенно	 сильны	 были	 эти	 пережитки	 на	 востоке	 и	 юге	 страны,	 где
сохранялись	еще	крупнейшие	латифундии.

В	1927	г.	половина	крестьянских	хозяйств	не	имела	лошадей,	треть	не
имела	свиней	и	одна	седьмая	—	коров.

Одним	из	основных	процессов,	происходивших	в	это	время	в	польской
деревне,	 было	 усиление	 капиталистической	 дифференциации,
«вымывание»	середняка,	формирование	огромной	армии	«лишних	людей»,
ненужных	ни	в	сельском	хозяйстве,	ни	в	промышленности.

В	 1928	 г.	 в	 Польше	 начали	 проявляться	 признаки	 наступавшего
кризиса,	 принявшего	 в	 1929	 г.	 катастрофический	 характер.	 Так,
промышленное	 производство	 в	 1933	 г.	 составило	 всего	 55,6	%	 от	 уровня
1929	 г.	 Американский,	 немецкий	 и	 французский	 капитал	 отвоевывал	 все
новые	 позиции	 в	 разрушенной	 кризисом	 экономике	 Польши.	 Доля
иностранного	капитала	в	польских	акционерных	обществах	увеличилась	с
33,9	 %	 в	 1929	 г.	 до	 44,2	 %	 в	 1933	 г.,	 а	 в	 основных	 отраслях
промышленности	достигла	70–90	%.

На	уменьшение	 зарплаты	и	увольнения	рабочие	ответили	массовыми
забастовками.	В	феврале	—	марте	1932	г.	произошла	стачка	на	стекольном
заводе	 «Гортензия»	 в	Петркуве,	 где	 рабочим	 удалось	 пусть	 ненадолго,	 но
захватить	 предприятие	 в	 свои	 руки.	 Этот	 боевой	 пример	 подхватили	 и
другие	предприятия,	и	в	течение	1932	г.	в	Польше	прошло	48	таких	стачек,
а	 в	 1933	 г.	 —	 уже	 108.	 Этот	 вид	 забастовок	 в	 международном	 рабочем
движении	получил	название	«польских	стачек».

С	1929	г.	в	Польше	у	власти	находились	«правительства	полковников»,
то	 есть	 полковников	 —	 сподвижников	 Пилсудского.	 Замечу,	 что	 этот
термин	 введен	 самими	 поляками	 и	 в	 1930-х	 годах	 распространился	 по
всему	миру.	12	мая	1935	года	умер	маршал	Пилсудский.

Между	 тем	 еще	 при	 жизни	 «начальника	 государства»,	 23	 апреля
1935	 г.,	 президент	 Мосцицький	 подписал	 текст	 новой	 конституции.	 Она
сохраняла	 парламентские	 учреждения,	 но	 значительно	 освобождала	 от
ответственности	перед	ними	исполнительную	власть,	которую	представлял
в	 первую	 очередь	 президент.	 Он	 же	 формировал	 и	 правительство.
Конституция	 предоставляла	 сейму	 и	 сенату	 большие	 полномочия	 и
гарантировала	гражданские	свободы.

Взамен	 Пилсудского	 Мосцицький	 назначил	 «начальником



государства»	генерала	Эдварда	Рыдз-Смиглова.
Новые	 правители	 изменили	 закон	 о	 выборах.	 Теперь	 кандидатов	 в

депутаты	 могли	 выдвигать	 собрания,	 в	 значительной	 степени
находившиеся	 под	 контролем	 правительства.	 Число	 выборщиков	 в	 сенат
ограничивалось,	 вводился	 обязательный	 ценз	 —	 высшее	 или	 среднее
специальное	 образование.	 Голосовать	могли	 лишь	 лица,	 имевшие	 заслуги
перед	 государством:	 орденоносцы	 и	 граждане,	 занимавшие	 выборные
должности	 в	 органах	 самоуправления	 или	 в	 общественных	 организациях.
Треть	сенаторов	назначал	лично	президент.

Оппозиция	 объявила	 выборам	 бойкот.	 8	 сентября	 1935	 г.	 по
официальной	статистике	в	выборах	в	сейм	участвовало	47	%	избирателей.
Однако	цифра	 эта	 сомнительная,	 так	как	 самые	высокие	показатели	были
отмечены	в	восточных	Кресах.

Чуть	 ли	 не	 решающую	 роль	 в	 польском	 правительстве	 стал	 играть
министр	 иностранных	 дел	 в	 1932–1939	 гг.	 Юзеф	 Бек.	 Кстати,	 он	 тоже
бывший	 полковник	 пана	 Пилсудского.	 Как	 заметил	 один	 британский
политик,	 на	 Западе	 плохо	 знали	 «польских	 министров	 с
труднопроизносимыми	фамилиями»	 и	 именовали	 польское	 правительство
«правительством	Бека».

Польские	 правители	 были	 абсолютно	 уверены,	 что	 диктатура	 и
подавление	нацменьшинств	сделают	Польшу	великой.	Как	уже	говорилось,
в	 новое	 государство,	 созданное	 Пилсудским	 железом	 и	 кровью,	 были
насильно	 загнаны	 миллионы	 русских,	 белорусов,	 украинцев,	 евреев	 и
немцев.	Поляки	составляли	около	60	%	населения	 этого	 государства.	При
этом	 в	 поляки	 были	 принудительно	 записаны	 различные	 славянские
народы	—	силезцы,	мазуры,	кашубы,	лемки	и	т.	д.

Статистика	по	мазурам,	лемкам,	кашубам	и	другим	народам	в	Польше
никогда	 не	 велась.	 Однако	 даже	 в	 XXI	 веке,	 несмотря	 на	 80	 лет
принудительной	ассимиляции,	в	Польше	насчитывается	330	тысяч	кашубов
и	 180	 тысяч	 полукашубов.	 (Данные	 Главного	 правления	 Кашубо-
поморского	 объединения	 на	 2005	 год.)	Кашубам	и	 при	Пилсудском	и	 при
коммунистах	 не	 давали	 учиться	 в	 школе	 на	 родном	 языке.	 Детей,	 плохо
говоривших	 по-польски,	 даже	 в	 1950–2005	 гг.	 отправляли	 в	 школы	 для
умственно	 отсталых.	 Запрещались	 газеты	 на	 кашубском	 языке,	 а	 их
редакторов	отправляли	за	решетку.

Польские	 власти	 с	 1919	 г.	 отказались	 предоставлять	 другим	 народам
хоть	 какие-то	 элементы	 автономии,	 пусть	 даже	 культурной.	 В	 Польше
должны	были	жить	только	поляки,	и	должна	быть	единственная	конфессия
—	римско-католическая.



Страшные	гонения	обрушились	на	православную	церковь.	По	данным
польских	историков	Дарьи	и	Томаша	Наленч,	настроенных,	кстати,	весьма
патриотично,	 «…некогда	униатские,	 а	 более	 ста	лет	православные	церкви
на	 Волыни	 были	 превращены	 в	 католические	 костелы	 и	 целые	 деревни
стали	польскими.	Только	на	Волыни	к	1938	г.	были	превращены	в	костелы
139	церквей	и	уничтожено	189,	осталось	лишь	151»[128].

В	 качестве	 примера	 стоит	 упомянуть	 о	 судьбе	 кафедрального	 собора
Александра	 Невского	 в	 Варшаве.	 Он	 был	 построен	 в	 конце	 XIX	 века	 на
добровольные	 пожертвования.	 Стены	 и	 своды	 украшали	 мозаики,
выполненные	под	руководством	В.	М.	Васнецова.	Самая	большая	мозаика
«О	 Тебе	 радуется»	 имела	 площадь	 1000	 кв.	 м.	 Интерьер	 украшали	 16
яшмовых	 колонн,	 подаренных	 Николаем	 II.	 Собор	 вмещал	 до	 3000
молящихся.	 Колокольня,	 напоминавшая	 московскую	 Ивана	 Великого,
возвышалась	над	городом	на	73	м.	Наверху	ее	была	устроена	популярная	у
туристов	смотровая	площадка.	И	вот	с	1920	по	1926	год	поляки	с	большим
трудом	 разломали	 этот	 величественный	 храм.	 Украшения	 собора	 были
разворованы.	 Позже	 несколько	 мозаичных	 фрагментов	 украсили	 костел
Марии	Магдалины	в	предместье	Праги,	а	яшмовые	колонны	собора	в	конце
концов	установили	над	могилой	маршала	Пилсудского	в	Кракове.

Замечу,	 что	 собор	 Александра	 Невского	 в	 отличие	 от	 храма	 Христа
Спасителя	никому	не	мешал.	И	в	1926	г.	противником	польских	панов	была
не	 царская	 Россия,	 а	 атеистический	Советский	Союз.	 Разумные	политики
могли	 сделать	 этот	 собор	 символом	 борьбы	 против	 «безбожного
большевизма»,	 местом	 общения	 белогвардейских	 элементов	 и	 т.	 д.	 Но
ненависть	 ясновельможных	 панов	 к	 православию	 и	 всему	 русскому
затмила	политическую	целесообразность.

Процитирую	официальную	«Историю	Беларуси»,	изданную	в	Минске
в	2004	г.:	«Поляки	отрицали	саму	идею	белорусской	государственности	или
автономии.	 Борец	 за	 независимость	 Польши	 Пилсудский	 делил,	 как
известно,	 народы	 на	 „исторические“	 и	 „неисторические“.	 Белорусов	 он
рассматривал	как	нацию	неисторическую.	Западной	части	Беларуси,	или	по
тогдашней	 польской	 терминологии,	 „восточным	 кресам“	 была	 уготована
участь	 отсталой	 окраины	 в	 Польском	 государстве,	 аграрно-сырьевого
придатка	 более	 развитых	 регионов	 коренной	Польши,	 экономика	 которой
неоднократно	переживала	кризисы.

Глубокими	 и	 затяжными	 были	 кризисы	 1924–1926	 и	 1929–1933	 гг.	 В
это	 время	 на	 западнобелорусских	 землях	 количество	 предприятий
сократилось	 на	 17,4	 %,	 рабочих	 —	 на	 39	 %.	 Рабочие	 здесь	 получали
зарплату	 в	 1,5–2	 раза	 меньше,	 чем	 в	 центральных	 районах	 Польши.	 При



этом	она	к	1933	г.	по	сравнению	с	1928	г.	уменьшилась	на	31,2	%»[129].
В	 Западной	 Белоруссии	 крестьяне-бедняки	 составляли	 70	 %

населения,	 тем	 не	 менее	 на	 государственные	 земли	 и	 на	 земли	 русских
владельцев,	 вынужденных	 покинуть	 Польшу,	 власти	 селили	 так
называемых	«осадников».

Осадники	 —	 это	 «расово-чистые»	 поляки,	 участники	 войн	 1919–
1921	 гг.	 «Они	 получали	 на	 льготных	 условиях	 или	 бесплатно	 земельные
участки	 от	 10	 до	 45	 га	 и	 селились	 на	 хуторах.	 Всего	 в	 западную	 часть
Беларуси	из	этнической	Польши	было	переселено	300	тыс.	человек…

В	 1939	 г.	 около	 35	 %	 населения	 оставалось	 неграмотным.	 Если	 в
1927	г.	легально	издавались	23	белорусские	газеты	и	журнала,	то	в	1930	г.
их	 стало	 12,	 а	 к	 1939	 г.	 остались	 только	 пропольские	 и	 клерикальные
издания.	 Власти	 выискивали	 всякие	 причины,	 чтобы	 закрывать
белорусские	издательства,	библиотеки,	клубы,	избы-читальни»[130].

Осадники	 направлялись	 не	 только	 в	 Белоруссию,	 но	 и	 на	 Украину.
Только	 в	 восточной	 Галиции	 и	 Волыни	 поселилось	 свыше	 200	 тысяч
осадников.

С	 лета	 1930	 г.	 участились	 нападения	 украинцев	 на	 дома	 польских
помещиков	и	осадников.	Только	летом	1930	г.	 в	Восточной	Галиции	было
сожжено	2200	домов	поляков.	Армейские	части	заняли	там	около	800	сел	и
разграбили	их.	Было	арестовано	свыше	двух	тысяч	украинцев,	из	которых
почти	треть	получила	большие	тюремные	сроки[131].

Поляки	 вели	 жесткую	 полонизацию	 немецкого	 населения	 Западной
Пруссии	 и	 Верхней	 Силезии.	 Власти	 навязывали	 немцам	 польские
фамилии,	 регистрировали	детей	 только	 с	польскими	именами.	Мало	 того,
на	военных	предприятиях	было	запрещено	работать	всем	неполякам.

В	 свое	 время	 Наполеон	 бросил	 крылатую	 фразу:	 «Можно	 прийти	 к
власти	 на	 штыках,	 но	 сидеть	 на	 них	 нельзя».	 Престарелому	 маршалу
нужны	 были	 какие-то	 идеи.	 И	 вот	 его	 советники	 подсунули	 идею
«санации»,	 то	 есть	 оздоровления	 нации.	 Но,	 увы,	 «санация»	 оказалась
пустой	болтовней,	она	не	могла	решить	ни	экономических,	ни	социальных
проблем	и	тем	более	сплотить	население	Польши	в	единую	нацию.

В	1931	г.	Пилсудский	официально	ввел	в	стране	военно-полевые	суды.
За	 один	 только	 1931	 г.	 по	 политическим	 мотивам	 польские	 власти
арестовали	16	тысяч	человек,	а	1932	г.	по	тем	же	мотивам	было	арестовано
уже	48	тысяч	человек.

Польские	власти	за	20	лет	существования	независимой	Польши	так	и
не	сумели	в	экономике	превзойти	уровень	1913	г.



Историк	 и	 публицист	Юрий	Мухин	 писал:	 «На	 территории	 Польши
достаточно	полезных	ископаемых:	были	железные	и	цинковые	руды,	нефть,
по	запасам	каменного	угля	она	занимала	третье	место	в	Европе.	Прекрасно
развита	водная	система,	обширная	сеть	железных	и	автомобильных	дорог
и,	главное,	мощная	промышленность,	доставшаяся	Польше	в	наследство	от
трех	 бывших	 империй.	 Однако	 при	 мощностях	 добычи	 каменного	 угля	 в
60	млн	т	добывали	около	36	млн	т,	его	выплавляли	0,7	млн	т,	при	мощности
по	производству	 стали	в	1,7	млн	 т	 ее	производили	1,5	млн	т,	 даже	 такого
ликвидного	 товара,	 как	 нефть,	 производили	 0,5	 млн	 т,	 хотя	 в	 1913	 г.	 ее
качали	 1,1	 млн	 т.	 До	 самой	 войны	 Польша	 ни	 разу	 не	 достигла	 уровня
производства	 1913	 г.,	 и	 при	 населении,	 равном	 1,6	 %	 от	 мирового,
производила	 всего	 0,7	 %	 промышленной	 продукции	 мира.	 При	 этом	 при
годовом	 предвоенном	 бюджете	 в	 2,5	 млрд	 злотых	 Польша	 имела
государственных	 долгов	 4,7	 млрд	 и	 по	 400	 млн	 злотых	 ежегодно
вывозилось	из	страны	в	качестве	процентов	по	займам	и	дивидендов.

Чтобы	понять,	насколько	СССР	был	богаче	Польши,	давайте	сравним
их	бюджеты	в	расчете	на	душу	населения.	Рубль	стоил	0,774	г	золота	и	уже
к	 1925	 г.	 котировался	 на	 валютных	 биржах	 Стамбула,	 Милана	 и
Стокгольма,	 в	Москве	 он	 продавался	 выше	 номинала:	 за	 десятирублевую
золотую	 монету	 давали	 9	 руб.	 60	 коп.	 купюрами.	 В	 1937	 г.	 немцы	 за
доказательства	 организации	 заговора	 генералов	 во	 главе	 с	 Тухачевским
запросили	3	млн	рублей	золотом.	СССР	выплатил	банковскими	купюрами,
и	немцы	взяли	их	без	сомнения	в	их	золотой	стоимости.

Номинал	 польского	 злотого	 был	 0,169	 г.	 При	 населении	 Польши	 в
35	 млн	 человек	 из	 ее	 бюджета	 на	 1938/39	 финансовый	 год	 (2,5	 млрд
злотых)	в	расчете	на	одного	польского	гражданина	приходилось	12	грамм
золота.	В	1938	г.	бюджет	СССР	составлял	124	млрд	руб.,	при	населении	в
170	 млн	 человек	 на	 одного	 советского	 человека	 приходилось	 564	 грамма
золота	—	в	47	раз	больше,	чем	в	Польше!	У	СССР	даже	в	1928	г.	бюджет	на
душу	населения	был	уже	в	два	раза	больше,	чем	у	Польши	в	1938	г.»[132].

Но	дело	не	только	в	экономике.	Подавляющее	большинство	западных
украинцев	видело	принципиальную	разницу	в	их	жизни	хлопов	с	трудной,
но	 полнокровной	 жизнью	 в	 СССР.	 Тот	 же	 Мухин	 писал:	 «С	 распадом
Российской	 империи	 границы	 разделили	 не	 только	 один	 народ,	 но	 и
миллионы	семей.	Люди	переписывались	друг	с	другом.	И	когда	один	брат
из-под	Минска	или	Кривого	Рога	писал	другому	брату	подо	Львов,	Каунас
или	Тарту,	жалуясь	по	русскому	национальному	обычаю,	что	его	загнали	в
колхоз,	что	оставили	только	корову	и	десяток	овец,	то	все	это	полбеды.	Но
когда	 он	 начинал	 писать,	 что	 его	 старший	 сын	 командует	 батальоном	 в



Красной	Армии,	 а	 второй	 сын	 заканчивает	 университет	 в	Москве,	 а	 дочь
учится	 в	 мединституте	 в	Харькове,	 а	 больную	жену	 бесплатно	 возили	 на
операцию	 в	 Киев,	 а	 младшие	 дети	 бесплатно	 отдыхали	 в	 Крыму,	 то	 как
должен	 был	 себя	 чувствовать	 обыватель	 в	 Польше	 или	 Прибалтике?
Обыватель,	 который	 со	 своей	 земли	 с	 трудом	 мог	 прокормить	 семью,	 а
семьи	своих	детей	кормить	уже	было	нечем;	обыватель,	который	считал	за
счастье	 устроить	 сына	 матросом	 на	 иностранное	 судно	 в	 надежде,	 что
когда-нибудь	лет	через	5	это	судно	вновь	зайдет	в	Ревель»[133].

А	 вот	 что	 пишет	 о	 польской	 национальной	 политике	 представитель
диаметрально	 противоположного	 направления	 Орест	 Субтельный:
«Серьезное	ухудшение	украинско-польских	отношений	наступило	в	период
Великой	 депрессии,	 с	 особой	 силой	 ударившей	 по	 аграрным	 районам,
населенным	 украинцами.	 Крестьяне	 страдали	 не	 столько	 от	 безработицы,
сколько	 от	 катастрофического	 падения	 их	 доходов,	 вызванного	 резким
снижением	 спроса	 на	 сельскохозяйственную	 продукцию.	 В	 годы	 кризиса
чистая	 прибыль	 с	 одного	 акра	 (0,4	 га)	 в	 мелких	 крестьянских	 хозяйствах
снизилась	 на	 70–80	 %.	 В	 этих	 условиях	 резко	 обострилась	 ненависть
украинских	 крестьян	 к	 хорошо	 финансируемым	 польским	 колонистам	 и
богатым	 польским	 помещикам.	 Возрастало	 недовольство	 в	 среде
украинской	интеллигенции,	особенно	среди	молодежи,	не	имевшей	работы,
поскольку	 небольшое	 количество	 мест,	 предоставляемых	 государством,
неизбежно	 занимали	 поляки.	 Поэтому	 когда	 радикальные	 украинские
националисты	 призвали	 к	 активному	 сопротивлению	 господству	 поляков,
на	этот	призыв	с	готовностью	откликнулась	украинская	молодежь.

Летом	 1930	 г.	 по	 Галичине	 прокатилась	 волна	 налетов	 на	 польские
поместья	 и	 экономии,	 обычно	 заканчивавшихся	 поджогами.	 Было	 учтено
около	200	таких	актов.	Ответные	действия	правительства	были	массовыми
и	 жестокими.	 В	 середине	 сентября	 крупные	 подразделения	 кавалерии	 и
полиции	обрушились	на	украинские	села,	начав	кампанию	так	называемой
пацификации	 (умиротворения),	 целью	 которой	 было	 наведение	 порядка.
Действуя	по	принципу	круговой	поруки,	армейские	части,	заняв	около	800
сел,	 громили	 украинские	 клубы	 и	 читальни,	 отбирали	 имущество	 и
продукты,	избивали	всех,	кто	пытался	протестовать.	Было	арестовано	около
2	тыс.	украинцев,	в	основном	гимназистов,	студентов	и	молодых	крестьян,
почти	 треть	 из	 них	 попала	 в	 тюрьму	 на	 продолжительные	 сроки.
Украинских	 кандидатов	 в	 депутаты	 сейма	 посадили	 под	 домашний	 арест,
не	 дав	 им	 принять	 участие	 в	 проходивших	 в	 это	 время	 выборах,
выборщиков-украинцев	запугиванием	принуждали	голосовать	за	польских
кандидатов.



Протесты	 украинцев,	 направленные	 в	 Лигу	 Наций,	 неожиданно
обнажили	 перед	 мировой	 общественностью	 плачевное	 положение
украинского	меньшинства	вообще,	а	во	время	пацификации	в	особенности,
что	стало	для	Европы	неприятным	сюрпризом.	Однако	если	европейские	(в
особенности	британские)	политики	осудили	поведение	поляков,	то	Комитет
Лиги	 Наций	 обвинил	 в	 провоцировании	 репрессий	 украинских
экстремистов.	 Хотя	 польское	 правительство	 довольно	 быстро	 подавило
волнения,	его	действия	были	недальновидными,	поскольку	лишь	усиливали
ожесточение	украинцев,	давали	козыри	экстремистам	с	обеих	сторон	и	еще
больше	затрудняли	поиски	конструктивного	решения	проблемы»[134].

Бесчинства	 поляков	 создали	 благодатную	 почву	 для
националистической	 пропаганды.	 Лидеры	 украинских	 сепаратистов,
обосновавшиеся	 в	 Германии	 и	 Чехословакии,	 начали	 строить	 планы
создания	независимого	Украинского	государства	путем	аннексии	советских
и	 польских	 территорий.	 Средством	 для	 достижения	 своих	 целей	 они
избрали	террор.	Однако	сами	вожаки	прекрасно	понимали,	что	даже	самый
массовый	террор	не	может	привести	их	к	цели.	Террор	нужен	был,	с	одной
стороны,	для	привлечения	в	свои	ряды	молодежи	и	обострения	отношений
властей	 с	 украинским	 населением,	 а	 с	 другой	 стороны,	 показать
правительствам	 и	 разведкам	 иностранных	 государств,	 что	 украинские
националисты	представляют	собой	серьезную	силу.

Еще	в	1920	г.	небольшая	группа	офицеров	из	войск	бывшей	Западно-
Украинской	 народной	 республики	 основала	 в	 Праге	 «Украинскую
войсковую	 организацию»	 (УВО)	 во	 главе	 с	 Евгением	 Коновальцем.	 Как
писал	 Орест	 Субтельный:	 «Первоначально	 УВО	 была	 чисто	 военной
организацией	 с	 соответствующей	 структурой	 командования.	 Она	 тайно
готовила	 демобилизованных	 ветеранов	 в	 Галичине	 и	 интернированных
солдат	 в	 Чехословакии	 к	 возможному	 антипольскому	 восстанию,	 а	 также
проводила	операции,	направленные	на	дестабилизацию	положения	поляков
на	оккупированных	землях.	Наиболее	известные	акции	УВО	—	покушение
на	 главу	 польского	 государства	 Пилсудского,	 неудачно	 осуществленное
Степаном	Федаком	в	1921	г.,	и	широкая	серия	саботажей	в	1922	г.»[135].

В	 середине	 1920-х	 годов	 УВО	 распалась.	 Однако	 с	 помощью
германской	разведки	Коновальцу	удалось	создать	новую	террористическую
структуру	—	«Организацию	украинских	националистов»	(ОУН).

С	 самого	 начала	 своего	 существования	 ОУН	 находилась	 на
содержании	 и	 под	 покровительством	 германской	 разведки.	 О	 тайном
сговоре	украинских	националистов	с	фашистами	свидетельствуют	архивы.



К	примеру,	в	справке-докладе	по	украинскому	вопросу	от	19	ноября	1933	г.
№ 10	 написано:	 «Около	 10	 лет	 тому	 назад	 было	 заключено	 соглашение
между	 прежним	 начальником	 контрразведки	 Германии	 и	 нынешним
руководителем	ОУН	полковником	Коновальцем.	Согласно	этому	договору,
украинская	 организация	 получила	 материальную	 поддержку,	 за	 что	 она
поставила	 контрразведке	 данные	 о	 польской	 армии.	 Позднее	 организация
взяла	 на	 себя	 также	 подготовку	 боевых	 и	 диверсионных	 заданий.
Ежемесячные	выплаты	достигли	9000	рейхсмарок»[136].

Накануне	 нападения	 на	 Советский	 Союз	 в	 руководстве	 ОУН
произошел	 раскол,	 и	 возникли	 две	 группировки:	 ОУН-М	 Мельника,
которой	руководило	Главное	управление	имперской	безопасности	(РСХА),
и	 ОУН-Б	 Бандеры	 под	 патронатом	 Абвера.	 Обе	 группировки
финансировались	 Берлином.	 Об	 этом	 заявил	 на	 следствии
высокопоставленный	 сотрудник	 Абвера	 Лазарек:	 «Руководство…	 при
главном	 командовании	 вооруженных	 сил	 в	 Берлине	 поручило	Эрнесту	 цу
Айкерну	в	Кракове	вести	переговоры	с	уполномоченным	Бандеры.	Лебедь
принял	 все	 требования	 Айкерна	 и	 заявил,	 что	 бандеровцы	 дадут
необходимые	 кадры	 для	 школ	 подготовки	 диверсантов	 и	 переводчиков	 и
что	бандеровцы	согласны	на	использование	немцами	всего	их	подполья	в
Галиции	 и	 Волыни	 в	 разведывательных	 и	 диверсионных	 целях	 против
СССР…	От	Эрнеста	цу	Айкерна	я	в	апреле	1945	года	узнал,	что	С.	Бандера
получил	 от	 немцев	 2,5	миллиона	марок,	 т.	 е.	 столько,	 сколько	 получает	 и
Мельник…»[137].

С	 согласия	 немцев	 ОУН	 начала	 террор	 в	 Польше.	 Процитирую
националиста	 Субтельного:	 «В	 начале	 1930-х	 годов	 члены	 ОУН
осуществили	 не	 только	 сотни	 актов	 саботажа	 и	 десятки	 „экспроприаций“
государственного	 имущества,	 но	 и	 организовали	 свыше	 60
террористических	 актов,	 многие	 из	 которых	 удались.	 Среди	 наиболее
важных	 их	 жертв	 были	 Тадеуш	 Голувко	 (1931	 г.)	—	 известный	 польский
сторонник	 польско-украинского	 компромисса,	 Эмилиан	 Чеховский
(1932	 г.)	 —	 комиссар	 польской	 полиции	 во	 Львове;	 Алексей	 Майлов
(1933	г.)	—	сотрудник	советского	консульства	во	Львове,	убитый	в	ответ	на
голодомор	 1932–1933	 гг.,	 Бронислав	 Перацкий	 (1934	 г.)	 —	 министр
внутренних	 дел	 Польши,	 приговоренный	ОУН	 к	 смерти	 за	 пацификацию
1930	г.	Многие	покушения	направлялись	против	украинцев,	которые	были
противниками	ОУН.	Здесь	наиболее	нашумевшим	стало	убийство	в	1934	г.
известного	украинского	педагога	Ивана	Бабия»[138].

В	ответ	на	массовый	террор	УПА	(Украинской	Повстанческой	Армии),



созданной	 ОУН,	 поляки	 начали	 проводить	 в	 Галиции	 политику
«умиротворения»,	 то	 есть	 комплекс	 полицейско-административных	 мер.
Многие	террористы	были	арестованы,	на	Волыни	и	в	Галиции	увеличилось
расселение	польских	крестьян-«осадников»	и	т.	д.

По	 воспоминаниям	 адъютанта	 Пилсудского	 Мечеслава	 Лепецкого,
маршал,	 узнав	 об	 убийстве	 Перацкого,	 воспринял	 это	 известие	 с
бешенством,	которого	раньше	за	ним	не	наблюдалось.	Предположив,	что	к
убийству	 Перацкого	 имеют	 отношение	 жители	 Привисленского	 края,
Пилсудский	набросился	на	своего	адъютанта	—	выходца	из	того	же	края	—
с	гневной	тирадой:	«Если	это	окажется	правдой,	велю	высечь	вас	батогами,
содрать	 с	 вас	 шкуру.	 Никого	 не	 пощажу	 —	 ни	 женщин,	 ни	 девушек.
Искореню	привисленское	семя	из	Привисленского	края,	и	из	Галиции,	и	из
Познани».	И	свое	обещание	Пилсудский	вскоре	сдержал.	17	июня	1934	г.	по
его	 приказу	 был	 открыт	 концлагерь	 в	 Восточной	 Польше	 в	 Березе-
Картузской,	недалеко	от	советско-польской	границы.

Любопытно,	 что,	 несмотря	 на	 все	 внутриполитические	 неурядицы,
развал	экономики	и	нежелание	как	минимум	40	%	населения	жить	в	Речи
Посполитой,	 ее	 правители	 жаждали	 экспансий	 по	 всему	 периметру
границы,	да	и	в	«мировом	масштабе».



Глава	14	
Экспансия	по	всем	азимутам	

Сейчас	польские	историки	и	СМИ	утверждают,	что	пан	Пилсудский	в
1919	г.	решил	осчастливить	литовцев,	белорусов	и	украинцев,	а	при	случае
и	 жителей	 Смоленщины,	 включив	 их	 в	 некую	 Федерацию	 вместе	 с
Польшей.	Как	это	происходило	в	западных	Белоруссии	и	Украине,	мы	уже
знаем.	Ну	а	теперь	обратимся	к	Литве.

Вильно	 был	 древней	 столицей	 Великого	 княжества	 Литовского,	 ну	 а
поляки	 соответственно	 считали	 его	 исконно	 польским	 городом.	 В	 1919	 г.
город	несколько	раз	переходил	из	рук	в	руки.

Но	 вот	 12	 августа	 1919	 г.	 в	 Париже	 Верховный	 Совет	 Антанты
утвердил	в	качестве	восточной	границы	Польши	линию	Гродно	—	Яловка
—	 Немиров	 —	 Брест-Литовск	 —	 Дорогуск	 —	 Устилуг	 —	 Грубешов	 —
Крылов	 Рава-Русская	 —	 Перемышль	 —	 граница	 с	 Чехословакией
(впоследствии	 ее	 назовут	 «линией	 Керзона»).	 Таким	 образом,
оккупированный	поляками	город	Вильно	оставался	в	составе	Литвы.

14	 июля	 1920	 г.	 Красная	 Армия	 выбила	 поляков	 из	 Вильно,	 а	 затем
советское	 правительство	 передало	 город	 буржуазному	 правительству
Литвы.

10	 июля	 1920	 г.	 в	 городке	 Сувалки	 состоялось	 подписание	 мирного
договора,	подтверждавшего	права	Литвы	на	Виленскую	область.

Однако	 8	 октября	 1920	 г.	 генерал	 Людина	 Желяховский	 ввел	 в
Виленскую	область	польские	войска	и	захватил	столицу	Литвы.	В	Варшаве
объявили,	 что	 Желяховский	 —	 мятежник,	 не	 подчиняющийся
центральному	 правительству.	 На	 самом	 же	 деле	 он	 действовал	 в
соответствии	 с	 секретным	 приказом	 Пилсудского.	 Через	 два	 дня
Желяховский	 провозгласил	 создание	 нового	 независимого	 государства
«Срединная	Литва»,	ну	а	себя	—	его	правителем.

1	августа	1922	г.	в	«Срединной	Литве»	под	контролем	польских	войск
был	 проведен	 плебисцит	 по	 вопросу	 вхождения	 «Срединной	 Литвы»	 в
состав	 Польши.	 Естественно,	 сторонники	 «новой	 унии»	 победили.	 И	 21
марта	1922	г.	польский	сейм	постановил	оное	государство	принять	в	состав
Польши.

Вооруженные	 силы	 Литвы	 были	 как	 минимум	 на	 порядок	 слабее
польских,	 и	 они	 были	 вынуждены	 терпеть	 захват	 своей	 столицы.	Однако



Литва	 разорвала	 дипломатические	 отношения	 с	 Польшей	 и	 закрыла
границу	с	ней.

От	литовской	границы	перейдем	к	советской.	Несмотря	на	подписание
Рижского	 мира,	 на	 польско-советской	 границе	 постоянно	 происходили
стычки	и	перестрелки.	На	 территории	Польши	формировались	различные
белогвардейские	 и	 петлюровские	 банды,	 которые	 при	 пособничестве
польского	командования	периодически	вторгались	на	территорию	РСФСР	и
УССР.	Это	 заставляло	 советское	правительство	 держать	 крупные	 силы	на
польской	границе.	Так,	на	территории	Подолии	в	1921	г.	были	размещены
1-й	конный	корпус	Красной	Армии,	24-я	Самарская	железная	дивизия,	29-я
бригада	погранохраны	и	112-й	батальон	войск	ВЧК.

Вот,	 к	 примеру,	 в	 ночь	 на	 26	 октября	 1921	 г.	 границу	 в	 Подолии
перешли	сразу	две	банды:	Палия	(350	человек	при	четырех	пулеметах)[139]
и	Шляпока	 (150	 человек).	 По	 данным	 советских	 пограничников,	 переход
обеих	банд	обеспечивали	регулярные	польские	войска.	К	середине	ноября
потрепанный	 отряд	 Палия	 ушел	 в	 Польшу,	 а	 Шляпок	 был	 взят	 в	 плен
красноармейцами.

Советские	 пограничники	 в	 1920–1930-х	 гг.	 имели	 очень	 строгие
указания	по	ограничению	применения	оружия	на	границе.	В	свою	очередь,
поляки	вели	себя	как	завоеватели.	Из	отчета	Ямпольского	погранотряда	за
1-ю	 половину	 1925	 г.:	 «5	 января	 1925	 года	 перешла	 границу	 группа
польских	солдат	около	40	чел.	пехоты	и	 три	всадника,	 которая,	обстреляв
наш	 сторожевой	 наряд,	 прорвалась	 в	 здание	 заставы	 и	 управление
комендатуры,	 обстреляла	 их	 и	 забросала	 гранатами.	 Ворвавшись	 в
канцелярию	 заставы,	 захватила	 дела	 и	 переписку.	 Пограничники,	 приняв
меры	к	обороне,	вынудили	поляков	отойти	в	прилегающий	сад.

Во	 время	 обороны	 был	 ранен	 в	 ногу	 начальник	 заставы	 Дикерман,
пытавшийся	 установить	 на	 крыльце	 пулемет.	 При	 нападении	 поляков
помощником	 начальника	 заставы	 Бахлиным	 был	 убит	 руководивший
нападением	 капрал,	 что	 внесло	 расстройство	 в	 ряды	 поляков,	 и	 они,
захватив	убитого	капрала,	поспешно	отошли	на	свою	территорию…

25	 июня	 1925	 г.	 добровольно	 перешел	 на	 сторону	 СССР	 поручик
польской	 пограничной	 охраны.	 28	 июня	 на	 рассвете	 польский	 офицер
вызвал	на	границу	помощника	начальника	заставы	Бахлина	и	заявил,	чтобы
немедленно	возвратили	якобы	захваченного	поручика.

Спустя	некоторое	время	к	границе	подошла	группа	польских	солдат	в
120	 чел.	 и	 100	 чел.	 конницы,	 перешла	 границу	 и	 начала	 организованное
наступление	на	заставу.

Застава	 была	 приведена	 в	 боевую	 готовность;	 в	 то	 время	 на	 заставе



было	 20	 пограничников,	 и	 под	 давлением	 численно	 превосходящего
противника	 застава	 отступила	 в	 лес.	Поляки	 захватили	переписку,	 зажгли
заставу	и	продолжали	перестрелку	с	заставой»[140].

Как	 видим,	 советские	 пограничники	 и	 бойцы	 РККА	 давали	 отпор
бандам,	 приходившим	 с	 польской	 стороны.	 Но	 не	 менее	 эффективным
оружием	 были…	 деньги.	 После	 очередного	 бандитского	 нападения
советская	 сторона	 переставала	 платить	 Польше	 репарации	 и	 передавать
имущество,	 оговоренные	 Рижским	 миром.	 Деньги,	 как	 и	 во	 времена
Екатерины	Великой,	были	неотразимым	аргументом	для	панства,	и	в	конце
концов	Варшава	отказалась	от	вооруженных	нападений	на	СССР.

Тем	 не	 менее	 многие	 польские	 политики	 не	 отказались	 от	 идеи
Польши	«от	можа	до	можа»	и	включения	в	ее	состав	Смоленска,	Киева	и
Одессы.	 Поэтому	 в	 1920-х	 и	 в	 1930-х	 гг.	 руководство	 СССР	 считало
Польшу	 наиболее	 вероятным	 противником.	 Правительства	 могут	 сколько
угодно	врать	в	пропагандистских	целях,	но	генштабисты	в	своих	секретных
планах	никогда	не	врут,	а	если	уж	заблуждаются,	то	по	своей	глупости	или
неосведомленности.	Поэтому	я	процитирую	«Записку	начальника	генштаба
Красной	 Армии	 наркому	 обороны	 СССР	 маршалу	 Советского	 Союза
К.	Е.	Ворошилову	о	наиболее	вероятных	противниках	СССР»	от	24	марта
1938	г.:

«Складывающаяся	 политическая	 обстановка	 в	 Европе	 и	 на	 Дальнем
Востоке	как	наиболее	вероятных	противников	выдвигает	фашистский	блок
—	Германию,	Италию,	поддержанных	Японией	и	Польшей…

…Советскому	Союзу	нужно	быть	готовым	к	борьбе	на	два	фронта:	на
Западе	против	Германии	и	Польши	и	частично	против	Италии	с	возможным
присоединением	к	ним	лимитрофов	[государства	Прибалтики.	—	А.	Ш.]	и
на	Востоке	против	Японии.

Италия,	 весьма	 вероятно,	 в	 войне	 будет	 участвовать	 своим	 флотом,
посылку	 же	 экспедиционного	 корпуса	 к	 нашим	 границам	 вряд	 ли	 можно
ожидать…

Наиболее	 вероятные	 противники	 на	 Западе	—	Германия	 и	Польша	 в
военное	время	развертывают	в	1-ю	очередь:

Германия	—	96	пд	[пехотных	дивизий.	—	А.	Ш.],	5	кд	[кавалерийских
дивизий.	—	А.	Ш.],	5	мотодивизий,	30	танк.	бригад	и	3000	самолетов.

Польша	 —	 65	 пд,	 16	 кав.	 бригад,	 1450	 танков	 и	 танкеток,	 1650
самолетов.

Итого	—	161	пд,	13	кав.	див.,	7250	танков	и	танкеток,	4650	самолетов.
Из	этих	сил	Германия	и	Польша	вынуждены	будут	часть	сил	оставить

на	 своих	 западных	 границах,	 а	 возможно,	 часть	из	них	введут	 в	дело	для



борьбы	с	чехословацкой	армией.
Предположительно	 можно	 считать,	 что	 против	 чехословацкой	 армии

Германией	будет	направлено	до	26	пд,	1	кд,	1	мотодивизия	и	не	менее	800
самолетов.	На	французской	границе	немцами	будет	оставлено	от	10	до	20
пехотных	дивизий.

Таким	 образом,	 Германией	 из	 96	 пд	 до	 26–46	 пд	 будет	 оставлено	 на
западных	 и	 южных	 границах	 и	 до	 60–65	 пд,	 4	 кд,	 4	 мотодивизии,	 до	 20
танковых	батальонов	и	до	2100	самолетов	будет	направлено	против	наших
границ.

Что	 касается	 Польши,	 то	 она	 из	 своих	 65	 пд	 до	 5	 пд,	 по-видимому,
оставит	 против	 Чехословакии,	 а	 остальные	 силы,	 т.	 е.	 до	 60	 пехотных
дивизий,	 16	 кав.	 бригад,	 до	 1300	 танков	 и	 танкеток	 и	 до	 1600	 самолетов
развернутся	на	наших	границах.

Таким	 образом,	 на	 последних	 нужно	 ожидать	 появление	 120–125
пехотных	 дивизий,	 12	 кав.	 дивизий,	 6400	 танков	 и	 танкеток	 и	 3700
самолетов.

Финляндия,	Эстония	и	Латвия	развертывают	20	пехотных	дивизий,	80
танков	и	436	самолетов…

…Германия	 и	 Польша	 могут	 сосредоточить	 свои	 главные	 силы	 к
северу	или	к	югу	от	Полесья.	Этот	вопрос	указанными	государствами	будет
решен	в	зависимости	от	положения	в	Средней	Европе	и,	наконец,	от	того,
насколько	договорятся	оба	этих	государства	в	украинском	вопросе…

Основной	 задачей	 РККА	 в	 предстоящем	 вооруженном	 столкновении
должно	 быть	 нанесение	 решительного	 поражения	 противникам	 как	 на
Западе,	так	и	на	Востоке.

Стратегическое	 развертывание	 на	 два	 фронта	 необходимо	 считать
основным.

Главные	 противники	 и	 главный	 театр	 военных	 действий	 на	 Западе,
поэтому	здесь	должны	быть	сосредоточены	и	главные	наши	силы.

Однако	 на	 Востоке	 против	 Японии	 должны	 быть	 назначены	 такие
силы,	 которые	 гарантировали	 бы	 нам	 превосходство	 и	 успех	 в	 Северной
Маньчжурии.

Остальные	 наши	 границы	 должны	 быть	 прикрыты	 минимальными
силами…

Для	 ведения	 операций	 на	 Западе	 назначаются:	 124	 стрелковых
дивизии,	 из	 которых	 5	 со	 сроком	 готовности	на	 30	 день	мобилизации;	 16
кавалерийских	 дивизий;	 26	 танковых	 бригад,	 всего	 танков	 10	 255;	 5867
самолетов	(вместе	с	морской	авиацией).

Если	 мы	 уступаем	 в	 числе	 стрелковых	 дивизий,	 то	 превосходим	 в



танках	и	авиации,	причем	оснащение	материальным	снабжением	взято	при
частичном	поступлении	из	планов	заказа	38-го	г.,	с	его	выполнением	наше
превосходство	в	материальном	снабжении	будет	возрастать…

…в	 данное	 время	 трудно	 сказать,	 где	 произойдет	 развертывание
главных	 сил	 германских	 и	 польских	 армий	—	к	 северу	 от	Полесья	 или	 к
югу	от	него.

Поэтому	 предлагается	 иметь	 два	 варианта	 стратегического
развертывания	—	к	северу	или	к	югу	от	Полесья…

1.	Первый	вариант	—	развертывания	к	северу	от	Полесья.
Основами	этого	развертывания	должны	быть:
1.	 нанесение	 решительного	 поражения	 главным	 силам	 германо-

польских	армий,	сосредоточивающихся	к	северу	от	Полесья;
2.	активная	оборона	к	югу	от	Полесья;
3.	прочное	прикрытие	направлений	на	Москву	и	Ленинград;
4.	образование	сильного	резерва	Главного	командования	для	развития

удара	или	для	контрудара	против	наступающего	противника.
В	 соответствии	 с	 этими	 задачами	 предлагается	 следующее

распределение	сил:
а)	для	действий	против	лимитрофов	развертывается	17	стр.	дивизий	—

подробно	будет	изложено	ниже.
б)	для	действий	к	северу	от	Полесья	назначается:	стрелковых	дивизий

—	55;	орудий	—	5100;	кавалерийских	дивизий	—	6;	танковых	бригад	—	11,
всего	 танков	 —	 4233;	 самолетов	 1763,	 из	 них	 бомбардировщиков	 712,
истребителей	638,	разведчиков	413.	Кроме	того,	авиационная	армия	—	695
самолетов,	из	них	бомбардировщиков	500,	истребителей	128,	 разведчиков
67.

Всего	самолетов	2458.
Кроме	 того,	 часть	 бомбардировочной	 авиации	 Ленинградского

военного	округа	—	до	300	самолетов,	может	быть	привлечена	для	действий
на	 этом	 фронте	 и	 столько	 же	 может	 быть	 использовано	 авиации,
развертывающейся	южнее	Полесья.

Всего,	 таким	 образом,	 предполагается	 сосредоточить	 до	 3058
самолетов.

в)	для	действий	к	югу	от	Полесья	развертывается:	стрелковых	дивизий
—	30;	орудий	—	3078;	кавалерийских	дивизий	—	8;	танковых	бригад	—	9,
всего	 танков	—	3312;	 самолетов	 1718,	 из	 них	 бомбардировщиков	—	 794,
истребителей	—	438,	разведчиков	—	486.

Самолетов	 морской	 авиации	—	 275,	 из	 них:	 бомбардировщиков	 139,
истребителей	47,	разведчиков	89.



г)	 в	 резерве	 Главного	 командования	 сосредоточиваются:	 стрелковых
дивизий	—	16,	орудий	—	928,	танков	—	512.

Кроме	того,	к	30-му	дню	мобилизации	закончат	отмобилизование	еще
5	 стрелковых	 дивизий,	 которые	 будут	 переведены	 в	 резерв	 Главного
командования…

2.	 Второй	 вариант	 стратегического	 развертывания	 к	 югу	 от
Полесья.

Выше	 было	 доложено,	 что	 к	 югу	 от	 Полесья	 возможно	 ожидать
развертывания	 до	 79	 пехотных	 дивизий	 германо-польских	 армий,	 4700
танков	и	танкеток	и	2800	самолетов.

Весьма	 вероятно,	 что	 это	 развертывание	 своими	 главными	 силами
будет	 в	 районе	 Ровно	 —	 Тернополь,	 Львов	 —	 Ковель,	 имея	 основной
задачей	 удар	 на	 Киев	 через	 Бердичев	 или	 Казатин.	 Не	 исключена
возможность,	 что	 часть	 сил	 будет	 направлена	 через	 Бессарабию,	 если
Румыния	 не	 окажет	 этому	 сопротивления.	 Удар	 через	 Бессарабию	 можно
ожидать	 на	Жмеринку	 или	Винницу	 или	 еще	 восточнее	 во	фланг	 нашего
стратегического	развертывания.

Основной	задачей	по	второму	варианту	стратегического	развертывания
наших	 сил	 будет	 нанесение	 решительного	 поражения	 германо-польским
силам.	 Поэтому	 наши	 главные	 силы	 должны	 быть	 развернуты	 на	 фронте
Новоград-Волынский	 —	 Проскуров	 для	 удара	 на	 фронт	 Луцк	 —	 Львов,
имея	в	виду	главными	силами	выйти	в	район	Ковель,	Львов,	Броды,	Дубно
с	дальнейшим	наступлением	на	Люблин.

При	 втором	 варианте	 для	 стратегического	 развертывания	 к	 югу	 от
Полесья	назначается:

стрелковых	дивизий	—	57;	кавалерийских	дивизий	—	8;	всего	орудий
—	5032;	танковых	бригад	—	13,	а	всего	танков	5156;	самолетов	—	2182,	из
них	бомбардировщиков	—	978,	истребителей	—	488,	разведчиков	—	716.

Кроме	 того,	 авиационная	 армия	 —	 бомбардировщиков	 500,
истребителей	128,	разведчиков	67	—	всего	695.

Кроме	 того,	 до	 300	 бомбардировщиков	 может	 быть	 привлечено	 с
фронта	к	северу	от	Полесья,	что	дает	всего	для	действий	на	юго-западе	до
3177	 самолетов,	 не	 считая	 275	 морских	 самолетов,	 а	 с	 ними	 будет	 3452
самолета.

В	 резерве	 Главного	 командования	 сосредоточиваются:	 стрелковых
дивизий	12,	орудий	720,	танков	386.

Сравнение	сил	показывает,	что	мы	будем	иметь:
69	стрелковых	дивизий,	а	с	прибытием	после	30-го	дня	мобилизации	6

стрелковых	дивизий,	75	стрелковых	дивизий	против	79	пехотных	германо-



польских	дивизий;
5752	орудий	против	5332	орудий;
8	кавалерийских	дивизий	против	9	1/2	кавалерийских	дивизий;
5156	танков	против	4700	танков	и	танкеток;
3452	самолетов	против	2800	самолетов.
При	 нейтралитете	 Финляндии,	 Эстонии	 и	 Латвии	 до	 6	 стрелковых

дивизий	и	2	танковых	бригад	может	быть	привлечено	для	действий	к	югу
от	Полесья»[141].

Как	 видим,	 Советский	 Союз	 активно	 готовился	 к	 войне,	 но	 к	 войне
оборонительной.	 Ведь,	 начиная	 с	 1937	 г.	 войну	 предполагалось	 вести	 на
двух	фронтах,	так	как	на	Дальнем	Востоке	Япония	развертывала	огромную
армию	 непосредственно	 у	 самых	 границ	 с	 СССР.	 (Подробнее	 об	 этом
рассказано	в	моей	книге	«Дальневосточные	войны	России».)

Сталин	и	большевики	в	целом	могут	кому-то	нравиться,	а	кому-то	нет,
но	 пока	 нет	 никаких	 документов,	 свидетельствующих	 о	 том,	 что	 СССР
хотел	 первым	 напасть	 на	 какое-либо	 государство.	 С	 1922	 г.	 до	 1	 августа
1939	г.,	наоборот,	в	СССР	и	политики,	и	военные	чересчур	преувеличивали
«классовую	 солидарность	 капиталистических	 государств»	 и	 строили	 свои
военные	 планы	 на	 том,	 что	 если	 начнется	 даже	 локальная	 война,	 то
«капиталистические	 акулы»	разом	все	 кинутся	на	 «первую	в	мире	 страну
социализма».	 Соответственно	 Сталин	 всеми	 силами	 пытался	 оттянуть
вступление	 СССР	 в	 любой	 военный	 конфликт	 и	 ради	 этого	 зачастую
принимал	 унизительные	 для	 великой	 державы	 решения,	 как	 на	 Дальнем
Востоке,	так	и	в	Европе.

О	 территориальных	 претензиях	 к	 Германии	 польские	 политики
открыто	 говорить	побаивались.	 Зато	 в	прессе	и	 в	 географических	 атласах
ряд	германских	земель	(по	состоянию	на	1925	г.)	объявлялись	польскими.

Совсем	иное	отношение	было	к	вольному	городу	Данцигу,	созданному
согласно	 11-му	 разделу	 3-й	 части	 Версальского	 договора	 1919	 г.	 На	 его
территории	 находились	 собственно	 город	 Данциг	 и	 свыше	 200	 более
мелких	населенных	пунктов	бывшей	Германской	империи.	В	соответствии
с	решением	Лиги	Наций	город	не	являлся	частью	ни	Германии,	ни	Польши.
Однако	город	не	был	независимым:	он	находился	под	протекторатом	Лиги
Наций	и	входил	в	таможенный	союз	с	Польшей.

Приведу	 краткие	 сведения	 о	 Данцигской	 области	 из	 достаточно
объективного	 источника	—	Большой	Советской	Энциклопедии	 1930	 года:
«95	%	жителей	немцы,	в	числе	прочих	—	поляки,	кашубы,	мазуры,	евреи,
русские,	украинцы;	по	культу	58,7	%	протестантов,	36,7	%	католиков;	62	%
населения	живет	в	городах	Данциге	и	Цоппоте.



Государственный	 язык	 —	 немецкий;	 полякам	 предоставлено
пользование	родным	языком	в	школах,	 административных	учреждениях	и
суде.

Протекторат	 Лиги	 Наций	 над	 Данцигом	 осуществляется	 верховным
комиссаром	 Лиги	 Наций,	 содержание	 которого	 в	 сумме	 100	 000	 зол.	 фр.
оплачивается	 совместно	 Данцигом	 и	 Польшей.	 Комиссар	 Лиги	 Наций
является	 решающей	 стороной	 в	 спорах	 между	 Данцигом	 и	 Польшей	 и
имеет	 право	 veto	 на	 торговые	 договоры,	 касающиеся	 Данцига.	 Ведение
иностранных	 дел	 Данцига	 по	 Версальскому	 договору	 возложено	 на
Польшу.

Пользующийся	дипломатическими	прерогативами	комитет	по	порту	и
водным	 путям	 Данцига,	 состоящий	 из	 шести	 граждан	 Данцига,	 шести
поляков	и	председателя	—	швейцарца,	 заведует	 транспортными	путями	и
сооружениями	 Данцигского	 порта.	 Железная	 дорога	 нормальной	 колеи
находится	в	ведении	Польши,	лишь	узкоколейная	сеть	в	233	км	и	уличные
железные	дороги	принадлежат	Данцигу.

Польше	предоставлено	свободное	пользование	данцигскими	водными
путями,	донами	и	пр.

Данциг	и	Польша	представляют	единый	таможенный	район.
С	января	1926	г.	Польша,	с	согласия	Лиги	Наций,	несмотря	на	протест

Данцига,	содержит	в	гавани	Данцига	склад	военного	снаряжения	с	военной
охраной».

В	 1920–1930-х	 гг.	 польские	 политики	 и	 журналисты	 постоянно
нагнетали	напряженность	вокруг	вольного	города.

Вот,	например,	пан	«Плючински,	исполняющий	обязанности	министра
польского	правительства,	согласно	„Газета	Варшавска“	от	29	июня	1922	г.,
заявил	 следующее:	 „Лига	Наций	 гарантировала	 самоуправление	 Данцига.
Но	 Польша	 в	 принципе	 не	 признает	 это	 самоуправление	 и	 хотела	 бы
присоединить	Данциг	к	Польше	чем	раньше,	тем	лучше“.

До	 Плючински,	 а	 именно	 еще	 в	 1921	 г.,	 верховный	 комиссар	 Лиги
Наций	 в	 Данциге	 предупредил:	 „Польша	 исходит	 из	 того,	 чтобы
уничтожить	этнический	характер	Данцига	и	тактически	присоединить	его	к
Польской	республике“»[142].

Замечу,	 что	 Оскар	 Райле	 знал,	 о	 чем	 писал,	 в	 1920–1930-х	 гг.	 он
служил	 резидентом	 Абвера	 в	 Данциге.	 Райле	 констатирует:	 «Ежегодно
поляки	 с	 31	 июля	 по	 2	 августа	 отмечали	 в	 Гдыне	 Праздник	 моря.	 Для
Данцига	 эти	 дни	 всегда	 оказывались	 самыми	 напряженными,	 поскольку
тысячи	 восторженных	 и	 хулиганствующих	 поляков	 ехали	 на	 спецпоездах
из	 глубины	 страны	 через	 Данциг	 в	 Гдыню.	 Разумеется,	 на	 Данцигском



вокзале	 делалась	 остановка,	 чтобы	 отправляющиеся	 на	 праздник	 могли
хотя	 бы	 одним	 глазком	 взглянуть	 на	 город,	 так	 манящий	 поляков.
Данцигская	полиция	с	трудом	удерживала	в	повиновении	массу	празднично
настроенных	 поляков	 на	 вокзале.	 Однако,	 насколько	 мне	 не	 изменяет
память,	до	перестрелок	между	полицией	и	ними	дело	на	доходило.

Во	 время	 празднований	 в	 Гдыне	 каждый	 раз	 произносились
подстрекательские	 речи,	 в	 большинстве	 случаев	 содержавшие	 притязания
Польши	 на	 Данциг	 и	 часть	 Восточной	 Пруссии.	 Каждый	 поляк,
приехавший	 из	 глубинки,	 будучи	 исторически	 невежественным,	 из	 всего
этого	 увозил	 домой	 твердое	 убеждение,	 будто	 Польша	 действительно
должна	 вернуть	 себе	 „свой	 исконный	 порт	 Данциг“	 и	 возродить
могущественный	 флот.	 Митингующие	 ораторы,	 среди	 которых	 нередко
были	и	министры,	а	иногда	даже	и	президент	страны,	называли	Балтийское
море	Польским	морем»[143].

В	сентябре	1930	г.	польский	министр	иностранных	дел	Г.	А.	Залесский
заявил	 президенту	 данцигского	 сената:	 «Данцигский	 вопрос	 может
разрешить	лишь	польский	армейский	корпус»[144].

В	июне	1932	г.	сенат	Данцига	отказался	продлить	конвенцию,	согласно
которой	 польский	 флот	 мог	 пользоваться	 его	 портом	 как	 своим
собственным.	В	ответ	15	июня	на	рейд	Данцига	вошел	польский	эсминец
«Вихрь»,	который	направил	орудия	на	город	и	пригрозил	открыть	огонь	в
случае	«оскорбления	польского	флага».

Любопытно,	 что	 поляки	 планировали	 построить	 огромный	 флот.
Причем	 не	 только	 для	 контроля	 над	 Балтикой,	 но	 и	 для	 колониальных
захватов	в	Африке	и	Южной	Америке.	Нет,	нет,	я	не	шучу!

Уже	 в	 начале	 1920-х	 гг.	 в	 Польше	 были	 созданы	 влиятельные
полуофициальные	 организации	 —	 Балтийский	 институт,	 Польский
институт	 западных	 марок	 и	 Лига	 польского	 судоходства,	 получившая	 в
1930	г.	название	Морской	и	Колониальной	лиги.

Причем	«ученые»	из	Морской	и	Колониальной	лиги	стали	доказывать
права	 Польши	 на	 часть	 колоний	 кайзеровской	 Германии,	 отнятых	 у	 нее
согласно	Версальскому	договору.

Естественно,	 что	 руководили	 лигой	 военные	 во	 главе	 с	 генералом
Мариушем	Зарусским.

При	 Лиге	 был	 создан	 «Фонд	 Морской	 Обороны»,	 целью	 которого
являлся	 сбор	 средств	 на	 укрепление	 польского	 ВМФ.	 Этот	 фонд	 собрал
деньги	на	постройку	в	Голландии	лучшей	подлодки	ВМФ	Польши	«Орел».

В	 «Колониальных	 тезисах	 Польши»	 отдельное	 место	 посвящалось



вопросу	 переселения	 евреев	 на	 Мадагаскар	 (по	 «желанию	 мирового
еврейства»).	 В	 связи	 с	 этим	 в	 1937	 г.	 французский	 министр	 заморских
территорий	 Морис	 Моте	 высказался	 относительно	 теоретической
возможности	 передачи	 Мадагаскара	 под	 опеку	 Польши.	 По	 заданию
министра	Юзефа	Бека	и	при	согласии	Мориса	Моте	была	создана	комиссия
по	 изучению	 приспособленности	 острова	 для	 заселения	 евреями	 из
Польши.	 В	 комиссию	 входили	 директор	 еврейского	 эмиграционного
общества	 в	 Варшаве	 Леон	 Альтер,	 агроном	 из	 Тель-Авива	 Соломон	 Дик
(уроженец	Галиции)	и	майор	Мечислав	Лепецкий.	В	мае	1937	г.	комиссия
прибыла	в	Париж,	откуда	отправилась	на	Мадагаскар,	где	работала	десять
недель	 и	 составила	 отчет	 относительно	 пригодности	 северной	 части
острова	 к	 колонизации.	 Однако	 планам	 этим	 не	 было	 суждено
реализоваться	из-за	начала	Второй	мировой	войны.

В	 октябре	 1935	 г.	 в	 польском	 журнале	 «Може»	 («Море»)[145]
говорилось:	 «Мы,	 поляки,	 как	 и	 итальянцы,	 стоим	 перед	 большой
проблемой	 размещения	 и	 использования	 быстро	 увеличивающегося
населения.	 Мы,	 поляки,	 как	 и	 итальянцы,	 имеем	 право	 требовать,	 чтобы
для	нас	были	открыты	рынки	экспорта	и	регионы	для	поселения,	чтобы	мы
могли	 получать	 сырье,	 необходимое	 для	 национальной	 экономики	 на
условиях,	на	которых	это	делают	иные	колониальные	державы».

В	 январе	 1936	 г.	 в	 «Може»	 была	 размещена	 статья	 защитника
Польского	 колониализма	 К.	 Езиоранского,	 суть	 которой	 сводилась	 к
следующему:	 «…только	 тогда	 Польша	 станет	 великой	 державой,	 когда
сможет	 поставлять	 через	 порты	 все	 необходимые	 ресурсы	 для
производства,	 а	 это	 возможно	 только	 тогда,	 когда	 будет	 возможность
контролировать	 добычу	 и	 перевозку	 сырья	 в	 Польшу,	 что	 ведет	 к
необходимости	получить	колонии…».

В	 октябре	 же	 1936	 г.	 некий	 пан	 Дебский	 открыто	 заявлял:	 «Польша
должна	выйти	из	 европейских	 границ,	что	поляки	ничем	не	хуже	немцев,
итальянцев	 и	 японцев,	 требующих	 колоний.	 Но	 для	 этого	 полякам	 надо
ломать	 подход	 к	 современному	 положению,	 надо	 пропитывать
колониальной	идеологией	страну	и	общество»[146].

Это	 заявление	 уж	 очень	 напоминает	 заявку	 на	 вступление	 в
Антикоминтерновский	пакт.

В	1930-х	гг.	руководство	Польши	активно	рвалось	к	участию	в	разделе
колониального	 пирога.	 Так,	 в	 сентябре	 1936	 г.	 на	 заседании	 Лиги	 Наций
польский	 министр	 иностранных	 дел	 Бек	 заявил	 о	 праве	 Польши	 на
членство	в	комиссии	по	делам	мандатов	(то	есть	отобранных	у	Германии	и



Оттоманской	 империи	 колониальных	 территорий)	 для	 того,	 чтобы	 «все
заинтересованные	 в	 колониях	 нации»	 (то	 есть	 Польша)	 могли	 получить
свою	долю.	Аналогичное	заявление	прозвучало	и	на	заседании	комитета	по
иностранным	делам	польского	сената.

Германские	 дипломаты	 докладывали	 в	 Берлин,	 что	 польское
правительство	 рассматривало	 вариант	 обращения	 в	 Лигу	 Наций	 с
предложением	 передать	 Польше	 часть	 бывших	 германских	 колоний,	 а
именно	 Того	 и	 Камерун,	 которые	 будто	 бы	 и	 так	 никому	 не	 нужны	 (ибо
Польша	частично	является	«наследницей»	Германии	в	плане	территорий).
Результатом	 всей	 этой	 кампании	 стали	 изданные	 летом	 1937	 г.
министерством	иностранных	дел	Польши	«Колониальные	тезисы	Польши».

С	1938	года	в	Польше	стали	проводить	«Дни	колоний»,	посвященные
пропаганде	 среди	 панства	 идей	 колониализма.	 Замечу,	 что	 население	 и
правительство	 Польши	 встречало	 такие	 идеи	 с	 пониманием	 —	 в	 начале
1938	 г.	 «Морская	 и	 Колониальная	 Лига»	 (МКЛ)	 насчитывала	 около	 690
тысяч	 человек,	 к	 концу	 года	 (после	 проведенной	 колониальной
кампании)	—	 уже	 порядка	 841	 тысячи,	 к	 началу	 же	 сентября	 1939	 г.	 —
почти	 миллион	 членов.	 Любопытно,	 что	 среди	 мероприятий,
проводившихся	 во	 время	 «Дней	 колоний»,	 были	 поездки	 членов	 МКЛ	 в
Италию	 для	 «обмена	 опытом»	 с	 итальянскими	 коллегами	 (видимо,
относительно	администрирования	Абиссинии	и	Ливии).

Несмотря	 на	 хронические	 провалы	 в	 экономике	 и	 техническую
отсталость,	 польское	 руководство	 тужилось	 создать	 океанский	 флот.
Замечу,	 что	 в	 1920–1939	 гг.	 Польша	 владела	 лишь	 42	 милями	 побережья
Балтийского	моря.

В	 1920	 г.	 польское	 министерство	 обороны	 разработало	 план
строительства	«большого	флота».	К	1929	г.	планировалось	ввести	в	строй	2
линкора,	 6	 крейсеров,	 28	 эсминцев,	 45	 подводных	 лодок,	 28	 минных
заградителей	 и	 тральщиков.	 Для	 речных	 флотилий	 планировалось
построить	 четыре	 больших	 монитора,	 20	 малых	 мониторов	 и	 25
вооруженных	пушками	канонерских	лодок.

Для	 реализации	 этого	 плана	 в	 ходе	 мирных	 переговоров	 в	 Риге	 в
1921	г.	Польша	потребовала	от	РСФСР	часть	кораблей	Балтийского	флота:
два	линкора	типа	«Гангут»,	десять	эсминцев	типа	«Новик»,	пять	подводных
лодок,	 десять	 тральщиков,	 21	 вспомогательный	 корабль,	 а	 также	 два
недостроенных	 крейсера	 типа	 «Светлана».	 Советской	 делегации	 удалось
добиться	снижения	квоты,	а	затем	и	вовсе	отклонить	эти	притязания.

В	конце	1920-х	гг.	правительство	Польши	собиралось	закупить	пять	(!)
американских	линкоров	постройки	1904–1909	гг.	Эти	суда	имели	мощную



артиллерию	 и	 были	 в	 сравнительно	 хорошем	 техническом	 состоянии,	 но,
согласно	 Вашингтонскому	 соглашению	 1922	 г.	 об	 ограничении	 военно-
морских	вооружений,	подлежали	сдаче	на	лом.

Однако	финансисты	подсчитали,	что	только	на	содержание	этих	пяти
линкоров	уйдет	более	половины	бюджета	страны.	Так	что	от	американских
гигантов	отказались.

За	 неимением	 лучшего	 в	 1927	 г.	 во	 Франции	 был	 закуплен
броненосный	 крейсер	 «D’Entrecasteaux»	 постройки	 1898	 г.
водоизмещением	в	8100	т.	Его	переклассифицировали	в	учебный	корабль.
Однако	 учебным	 кораблем	 можно	 было	 сделать	 любой	 старый
коммерческий	 пароход,	 эксплуатация	 которого	 стала	 бы	 на	 порядок
дешевле.

В	 1931	 г.	 на	 конференции	 по	 разоружению	 в	 Женеве	 представитель
Польши	 объявил	 о	 желании	 создать	 флот	 общим	 водоизмещением
150	000	т.

Начальник	 управления	 польского	 флота	 контр-адмирал	 Георгий
Свирский	 (бывший	 капитан	 1	 ранга	 царского	 флота)	 разработал
судостроительную	программу	 до	 1942	 г.	 Всего	 предполагалось	 построить
боевых	кораблей	общим	водоизмещением	208	тыс.	тонн!!!	В	числе	их	—	4
линкора	(водоизмещением	от	25	тыс.	т),	8	легких	крейсеров,	36	эсминцев,
36	подводных	лодок	и	другие	корабли.

Предвоенная	 польская	 судостроительная	 программа	 предусматривала
строительство	 (или	 закупку)	 двух	 линкоров,	 двух	 тяжелых	 крейсеров,
девяти	эсминцев,	девяти	миноносцев,	18	подводных	лодок,	21	тральщика,
24	сторожевиков	и	большого	количества	вспомогательных	кораблей.

Линкоры	 должны	 были	 иметь	 тактико-технические	 характеристики:
водоизмещение	 25	 000	 т;	 бронирование	 350	мм;	 вооружение:	 9–305-мм	 и
12–150-мм	орудий.

Общая	 стоимость	 программы	 достигла	 миллиарда	 злотых	 (200
миллионов	долларов	по	курсу	1937	г.).

Фактически	 же	 в	 составе	 польского	 флота	 на	 Балтике	 к	 1	 сентября
1939	г.	имелось:

1)	Эсминец	«Вихрь»	водоизмещением	1540	 т.	Скорость	хода	33	узла.
Вооружение:	четыре	130-мм	пушки.

2)	Пять	малых	миноносцев	водоизмещением	по	360	т,	построенных	в
Германии	в	1914–1918	гг.

3)	Пять	подводных	лодок	«Орзел»	 («Orzel»),	 «Сеп»,	 «Вилк»,	 «Рысь»,
«Збык»	(«Бык»).

4)	Минный	заградитель	«Гриф»	водоизмещением	2250	т,	скорость	хода



20	узлов,	дальность	плавания	300	миль,	вооружение:	шесть	120-мм	орудий.
5)	 Четыре	малых	 сторожевых	 судна	 водоизмещением	 75–183	 т	 и	 две

канонерские	 лодки	 водоизмещением	 по	 342	 т,	 вооруженные	 двумя	 75-мм
пушками	каждая.

В	обороне	Польши	в	сентябре	1939	г.	ее	ВМС	не	сыграли	абсолютно
никакой	роли.

Планы	 строительства	 польского	 флота	 были	 бредовой	 авантюрой	 не
только	 из-за	 отсутствия	 средств	 на	 его	 строительство	 и	 содержание.
Польша	не	имела	ни	мест	базирования,	ни	верфей,	ни	обученных	моряков,
не	 было	 ни	 морских	 орудий,	 ни	 даже	 заводов,	 способных	 изготовлять
корабельные	пушки	калибра	152	мм	и	более.

Попытки	 создать	 свой	 «океанский	 флот»	 и	 заиметь	 колонии	 лишний
раз	 показывают,	 насколько	 мышление	 польских	 генералов	 и
военачальников	было	далеко	от	 реальных	 экономических	 возможностей	и
обороноспособности.



Глава	15	
Как	подружились	и	как	поссорились	Юзеф
Бек	и	Адольф	Гитлер	

30	 января	 1933	 г.	 президент	 Гинденбург	 назначает	 вождя	 нацистской
парии	 Адольфа	 Гитлера	 рейхсканцлером.	 5	 марта	 1933	 г.	 на	 выборах
нацисты	получают	большинство	в	парламенте.

В	 мае	 1933	 г.	 польские	 дипломаты	 начинают	 активный	 зондаж	 в
Берлине	 на	 предмет	 улучшения	 отношений.	 Гитлер	 смягчает	 свою
антипольскую	 риторику.	 В	 сентябре	 1933	 г.	 начались	 германско-польские
переговоры	по	таможенным	вопросам.

19	 октября	 1933	 г.	 Германия	 вышла	 из	 Лиги	 Наций	 и	 заявила	 о
готовности	подписать	пакты	о	ненападении	со	всеми	желающими.

1	сентября	1933	 г.	 крупный	помещик,	бывший	министр	иностранных
дел,	 князь	 Я.	 К.	 Сапега	 заявил,	 что	 главной	 целью	 внешней	 политики
Польши	 должно	 стать	 германо-польское	 соглашение.	 Сапега	 считал,	 что
для	Польши	 выгоден	 аншлюс,	 так	 как	 это	 «снимет	 давление	 германского
национализма	 на	 польские	 границы	 и	 переключит	 внимание	 германской
политики	в	сторону	Балкан».

Князь	говорил:	«Перед	нами	встал	вопрос	—	будем	ли	мы	форпостом
Европы,	расширяющимся	в	восточном	направлении,	или	станем	барьером,
преграждающим	путь	европейской	экспансии	на	Восток.	Господа,	история
уничтожит	этот	барьер,	и	наша	страна	превратится	в	поле	битвы,	где	будет
вестись	 борьба	 между	 Востоком	 и	 Западом.	 Поэтому	 мы	 должны	 стать
форпостом	Европы,	и	наша	внешнеполитическая	задача	заключается	в	том,
чтобы	 подготовиться	 к	 такой	 роли	 и	 всячески	 содействовать	 европейской
солидарности	и	европейской	экспансии…»[147].

26	января	1934	г.	был	заключен	пакт	о	ненападении	между	Польшей	и
Германией.	Пилсудский	и	Бек	стали	первыми	в	мире,	кто	заключил	договор
с	фашистской	Германией[148].

Вместе	 с	 договором	 был	 подписан	 секретный	 протокол,	 в	 котором
говорилось:	«В	случае	непосредственного	или	посредственного	нападения
на	 Германию	 —	 Польша	 соблюдает	 строгий	 нейтралитет	 даже	 и	 в	 том
случае,	 если	 бы	 Германия	 вследствие	 провокации	 была	 вынуждена	 по
своей	 инициативе	 начать	 войну	 для	 защиты	 своей	 части	 и



безопасности»[149].
Давайте	сравним	текст	польско-германского	протокола	с	тексом	статьи

II	 Договора	 о	 ненападении	 между	 Германией	 и	 СССР,	 подписанного	 23
августа	 1939	 г.	 в	 Москве:	 «В	 случае,	 если	 одна	 из	 Договаривающихся
Сторон	окажется	объектом	военных	действий	со	стороны	третьей	державы,
другая	 Договаривающаяся	 Сторона	 не	 будет	 поддерживать	 ни	 в	 какой
форме	эту	державу».

Как	 видим,	 в	 договоре	 1939	 г.	 обязанности	 сторон	 менее	 четкие.	 Но
почему	и	поляки,	и	наши	либеральные	историки	десятилетия	проклинают
советско-германский	 пакт	 о	 ненападении	 и	 помалкивают	 о	 польско-
германском?	 Может,	 по	 принципу	 —	 «что	 дозволено	 Юпитеру,	 не
дозволено	быку»?

Именно	 заключенный	 в	 январе	 1934	 г.	 пакт	 позволил	 Гитлеру
приступить	к	серии	территориальных	приобретений,	закончившейся	столь
печально	для	Речи	Посполитой.

В	 1919	 г.	французы	начали	 создавать	Польшу	не	 ради	 красивых	 глаз
пана	 Пилсудского,	 а	 чтобы	 зажать	 Германию	 в	 тиски	 и	 гарантировать	 ей
второй	фронт	на	востоке	в	случае	любого	конфликта	на	западе.	А,	согласно
пакту,	Польша	гарантировала	нейтралитет	Германии	в	случае	ее	нападения
на	 любое	 (!)	 европейское	 государство.	Ну	 а	 организовать	 провокации	для
создания	повода	к	войне	Гитлеру	было	раз	плюнуть.

Отмежевавшись	 от	 правительственной	 политики	 Франции,	 польское
руководство	 вступило	 в	 переговоры	 с	 французскими	 политиками	 правого
толка.	 Так,	 26	 декабря	 1934	 г.	 Юзеф	 Бек	 вел	 секретные	 переговоры	 с
лидером	 французских	 фашистов	 полковником	 де	 ля	 Роком.	 «Совещание
Бека	с	де	ля	Роком	происходило	в	кабинете	польского	посла	в	Копенгагене
и	длилось	3	часа,	после	чего	в	посольстве	же	в	честь	де	ля	Рока	был	дан
обед	на	квартире	посла,	на	котором	присутствовали	только	де	ля	Рок,	Бек	с
женой,	 посол	 в	 Копенгагене	 Сокольницкий	 с	 женой	 и	 посол	 в	 Москве
Лукасевич	 (никто	 из	 секретарей	 и	 чинов	 посольства	 не
присутствовал)»[150].

Как	 стало	 известно,	 «де	 ля	 Рок	 разделяет	 план	 Бека	 создать	 блок
Франция	—	Германия	—	Польша	как	решающую	силу	в	Европе.

Де	 ля	 Рок	 разделяет	 мнение	 Бека	 о	 том,	 что	 СССР	 должен	 быть
раздроблен	на	части	по	национальному	признаку.	По	этому	вопросу	де	ля
Рок	 выразился	 так:	 „от	 России	 должны	 быть	 оторваны	 и	 образованы	 как
самостоятельные	государства:	Украина	и	Белоруссия,	а	русское	государство
должно	быть	отброшено	дальше	на	Восток,	за	Волгу“.



Бек	говорил,	что	де	ля	Рок	плохо	разбирается	в	русском	вопросе,	даже
не	знает	географии	России,	но	что-де	нам,	полякам,	это	не	важно,	а	важно
то,	 что	 в	 лице	 де	 ля	 Роков	 поляки	 могут	 иметь	 во	 Франции	 в	 нужный
момент	 активных	 людей,	 понимающих	 интересы	 Польши;	 другими
словами:	 фашистская	 Франция	 станет	 на	 польско-гитлеровскую	 точку
зрения	необходимости	раздела	России.

Де	 ля	 Рок	 нуждается	 в	 средствах	 для	 своей	 организации,	 так	 как
некоторые	финансировавшие	его	лица	прекратили	свою	денежную	помощь.
Де	 ля	Рок	просил	поляков	 одолжить	 ему	на	 несколько	месяцев	 1	 500	 000
фр.,	Бек	обещал.

Де	 ля	 Рок	 утверждал,	 что	 вопрос	 франко-германского	 сближения,	 по
существу,	 предрешен	 фактом	 предпринятых	 по	 инициативе	 Тардье	 и
Вейганда	непосредственных	переговоров	между	французами-фашистами	и
Гитлером	 и	 что	 немедленно	 после	 Саарского	 плебисцита	 начнутся
официальные	переговоры	между	правительствами	Франции	и	Германии.	Де
ля	Рок	утверждал,	что	Лаваль	ведет	все	приготовления	к	этим	переговорам
и	 имеет	 точную	 директиву	 от	 группы	 Тардье	 —	 Вейганд	 прийти	 к
соглашению	 с	 Гитлером.	 В	 случае	 срыва	 переговоров	 по	 вине
правительства	Фландена	или	парламента	де	ля	Рок	выведет	на	улицу	свою
организацию	 и	 потребует	 смены	 бездарного	 правительства	 и	 назначения
людей,	способных	разумно	договориться	с	Германией»[151].

Еще	 7	 февраля	 1933	 г.	 в	 интервью,	 данном	 корреспонденту	 газеты
«Daily	 Mail»,	 Гитлер	 заявлял,	 что	 «Версальский	 договор	 является
несчастьем	 не	 только	 для	 Германии,	 но	 и	 для	 других	 народов».	 Он
надеется,	что	пересмотра	его	будут	требовать	не	 только	немцы,	но	и	весь
мир.	Главное	же,	в	чем	он	видит	опасность,	—	это	коммунизм.

Советская	пропаганда	не	осталась	в	долгу,	и	с	начала	1933	г.	до	августа
1939	г.	Гитлер	объявляется	главным	«поджигателем	войны».

В	 этом	 многие	 историки,	 да	 и	 я	 в	 молодые	 годы,	 видят
непоследовательность	внешней	политики	Кремля.	С	одной	стороны,	резкое
осуждение	 статей	 Версальского	 договора,	 а	 с	 другой	 —	 «Гитлер	 —
поджигатель».

Если	 мы	 попробуем	 смоделировать	 события	 в	 Европе	 в	 различных
альтернативных	 вариантах,	 то	 увидим,	 что	 уничтожение	 Версальской
системы	было	неизбежно	в	любом	варианте,	кто	бы	ни	пришел	к	власти	в
Германии	и	в	России.	Даже	если	бы	произошла	реставрация	монархии,	и	на
престоле	 в	 Германии	 оказался	 бы	Вильгельм	 II,	 а	 в	 России	—	император
Кирилл	 I	 (я	 уж	 не	 говорю	 об	 Александре	 IV	 Михайловиче).	 Пусть
германским	 рейхсканцлером	 остался	 бы	 фон	 Папен	 или	 им	 стал	 Эрнст



Тельман,	все	равно	война	и	ликвидация	лимитрофов,	а	также	Чехословакии
и	Польши	в	границах	1920	г.	были	бы	неизбежны.

Вопрос	был	лишь	в	том,	развязали	бы	в	этом	случае	Англия	и	Франция
новую	мировую	войну.

В	 начале	 1933	 г.	 в	 маленьком	 французском	 городе	 Ментона	 на
Лазурном	берегу	умирал	старик.	Большевики	расстреляли	двух	его	родных
братьев,	 отняли	 дворцы	 в	 Петербурге	 и	 Крыму.	 Но	 за	 несколько	 дней	 до
смерти	он	написал:	«Мне	было	ясно	тогда,	неспокойным	летом	двадцатого
года,	как	ясно	и	сейчас,	в	спокойном	тридцать	третьем,	что	для	достижения
решающей	победы	над	поляками	Советское	правительство	сделало	все,	что
обязано	было	бы	сделать	любое	истинно	народное	правительство.	Какой	бы
ни	 казалось	 иронией,	 что	 единство	 государства	 Российского	 приходится
защищать	участникам	 III	Интернационала,	фактом	остается	 то,	 что	 с	 того
самого	дня	Советы	вынуждены	проводить	чисто	национальную	политику,
которая	 есть	 не	 что	 иное,	 как	 многовековая	 политика,	 начатая	 Иваном
Грозным,	 оформленная	 Петром	 Великим	 и	 достигшая	 вершины	 при
Николае	 I:	 защищать	 рубежи	 государства	 любой	 ценой	 и	 шаг	 за	 шагом
пробиваться	к	естественным	границам	на	западе!	Сейчас	я	уверен,	что	еще
мои	 сыновья	 увидят	 тот	 день,	 когда	 придет	 конец	 не	 только	 нелепой
независимости	 прибалтийских	 республик,	 но	 и	 Бессарабия	 с	 Польшей
будут	Россией	отвоеваны,	а	картографам	придется	немало	потрудиться	над
перечерчиванием	 границ	 на	 Дальнем	 Востоке»[152].	 Этим	 стариком	 был
великий	князь	Александр	Михайлович.

Когда	 американские	 журналисты	 в	 надежде	 на	 очередную
антисоветскую	 сенсацию	 спросили	 великую	 княгиню	 Ольгу,	 дочь
Александра	 III,	 что	 она	 думает	 о	 нынешней	 политике	 большевиков,	 они
были	 крайне	 удивлены,	 услышав:	 «Я	 всегда	 с	 интересом	 следила	 за
советской	внешней	политикой.	Она	ничем	не	отличается	от	 той,	 что	 вели
мой	отец	и	брат»[153].	Но	это	сказано	было	уже	после	войны,	в	начале	1950-
х	гг.

На	 самом	деле	 в	 1920–1930-х	 гг.	 внешняя	политика	СССР	была	 куда
более	миролюбивой	и	предельно	осторожной.	Поколение	людей	старшего
возраста	 привыкли	 к	 газетному	штампу	 «миролюбивая	 военная	 политика
Советского	Союза».	Но	как	иначе	ее	назвать?	Разве	что	«трусливой».

К	лету	1920	г.	в	Красной	Армии	насчитывалось	около	5	миллионов	(!)
бойцов.	 И	 вот	 страна	 с	 самой	 многочисленной	 в	 мире	 армией	 заключает
«позорный	мир»	 а	 ля	 Брест	 с	Эстонией,	Латвией,	Литвой,	Финляндией	 и
Польшей,	 хотя	 имеет	 достаточно	 сил,	 чтобы	 разгромить	 их	 всех,	 вместе



взятых.	 И,	 наконец,	 в	 1922	 г.	 заключается	 не	 менее	 позорный	 мир	 с
Японией	 —	 вспомним	 японские	 концессии	 на	 Северном	 Сахалине	 и
Камчатке,	 хищническое	 уничтожение	 рыбных	 запасов	 у	 наших
дальневосточных	 берегов.	 Наконец,	 чтобы	 выставить	 из	 Проливной	 зоны
войска	 Антанты	 и	 остатки	 врангелевцев,	 большевики	 практически
реанимируют	извечного	врага	России	на	юге	—	Турцию.	Ленин	и	Троцкий
передают	полевому	командиру	Мустафе	Кемалю	около	полутонны	золота,
40	 тысяч	 винтовок,	 327	 пулеметов	 и	 54	 пушки.	 Хуже	 всего,	 что	 Турции
отдали	Карскую	область	Российской	империи	с	городами	Карс	и	Ардаган.

Советское	 правительство	 стремилось	 обеспечить	 мир	 любой	 ценой,
включая	 репарации	 и	 территориальные	 уступки.	 Большевикам	 как	 воздух
нужен	 был	мир,	 чтобы	 стабилизировать	 экономику,	 разрушенную	Первой
мировой	 и	 Гражданской	 войнами,	 ну	 а	 затем	 приступить	 к
индустриализации	и	электрификации	страны.

Ленин	с	самого	начала	назвал	Версальский	договор	разбойничьим,	но
ради	мирной	передышки	советское	правительство	было	вынуждено	терпеть
версальскую	систему	и	даже	препятствовать	попыткам	ее	дестабилизации.

28	 января	 1934	 г.,	 выступая	 с	 отчетным	 докладом	 на	 XVII	 съезде
ВКП(б),	 Сталин	 сказал:	 «Не	 нам,	 испытавшим	 позор	 Брестского	 мира,
воспевать	Версальский	договор.	Мы	не	согласны	только	с	тем,	чтобы	из-за
этого	договора	мир	был	ввергнут	в	пучину	новой	войны.	То	же	самое	надо
сказать	 о	 мнимой	 переориентации	 СССР.	 У	 нас	 не	 было	 ориентации	 на
Германию,	 так	же,	 как	 у	нас	нет	 ориентации	на	Польшу	и	Францию.	Мы
ориентировались	 в	 прошлом	 и	 ориентируемся	 в	 настоящем	 на	 СССР	 и
только	на	СССР	(бурные	аплодисменты).	И	если	интересы	СССР	требуют
сближения	 с	 теми	 или	 иными	 странами,	 незаинтересованными	 в
нарушении	мира,	мы	идем	на	это	дело	без	колебаний…

На	 этой	 базе	 возникла	 наша	 кампания	 за	 заключение	 пакта	 о
ненападении,	 пакта	 об	 определении	 нападающей	 стороны	 с	 соседними
государствами.	 Вы	 знаете,	 что	 эта	 кампания	 имела	 успех.	 Как	 известно,
пакт	о	ненападении	 заключен	не	 только	 с	 большинством	наших	 соседних
государств	на	Западе	и	Юге,	в	том	числе	с	Финляндией	и	Польшей,	но	и	с
такими	 странами,	 как	 Франция,	 Италия,	 а	 пакт	 об	 определении
нападающей	 стороны	 —	 с	 теми	 же	 соседними	 государствами,	 включая
сюда	и	Малую	Антанту»[154].

И	 действительно,	 25	 июля	 1932	 г.	 был	 подписан	 советско-польский
пакт	о	ненападении.	Однако	правящие	круги	Польши	не	только	интенсивно
готовились	 к	 войне	 с	 СССР,	 но	 и	 создавали	 на	 своей	 территории	 базы
террористов	из	националистов	Закавказья	и	Средней	Азии.	Так,	в	Варшаве



открыто	функционировала	эмигрантская	организация	«Прометей».	Связи	с
кавказскими	 террористами	 еще	 в	 середине	 1920-х	 годов	 установил
польский	военный	атташе	в	Анкаре	Шетцель.

Офицеры	 польского	 генштаба	 придумывали	 самые	 фантастические
планы	для	 создания	Великой	Польши	«от	можа	до	можа».	Один	из	 таких
планов	предусматривал	создание	государства	«Казакии».	Бравые	польские
полковники	 оперативно	 нашли	 кандидатуру	 на	 престол	 «Казацкого
царства».	 Им	 оказался	 Исаак	 Федорович	 Быкадоров,	 сын	 полковника
Войска	 Донского,	 сам	 дослужившийся	 к	 1917	 г.	 до	 чина	 полковника.
Корнилов	 произвел	 его	 в	 генерал-майоры.	 В	 эмиграции	 Быкадоров	 стал
товарищем	председателя	Войскового	круга	Великого	Войска	Донского.

И	вот	Быкадорова	и	его	приятеля	Фролова[155]	пригласили	в	Варшаву.
Позже	 сам	 Быкадоров	 вспоминал:	 «Состоялась	 встреча,	 на	 которой	 с
принимающей	стороны	участвовали:	пан	Голувко,	чиновник	министерства
иностранных	дел,	Шетцель	—	начальник	2-го	отдела	польского	генштаба	и
французский	представитель	в	звании	полковника…

Голувко	 произнес	 вступительное	 слово:	 „Политика	 великих	 держав
предусматривает	 в	 последующем	 жесточайшую	 экономическую	 блокаду
Советов,	 имея	 в	 виду	 как	 неизбежное	 этому	 последствие	 выступления	 в
СССР	 против	 существующего	 строя,	 и	 на	 Вашей,	 генерал,	 обязанности
лежит	использовать	их,	а	для	этого	необходимо	знать	ситуацию	на	местах,
иметь	постоянную	связь	с	родиной.	Заявляю	Вам,	что	если	эти	восстания
примут	 для	 коммунистов	 более	 или	 менее	 угрожающие	 размеры	 и
повстанцы	 обратятся	 за	 помощью	 к	 цивилизованному	 миру,	 мы	 не
замедлим	это	сделать,	хотя	бы	наша	помощь	и	угрожала	тяжелой	войной.
Мы	этого	не	боимся,	польское	государство	знает,	что	в	этом	случае	оно	не
останется	одиноким“»[156].

Потом	Голувко	взял	слово	еще	раз	и	высказался	относительно	казаков
на	территории	их	будущего	государства.	«Смысл	сказанного	им	сводился	к
тому,	что	Украина,	Дон,	Кубань,	горцы	и	Грузия	—	это	заклятые	враги	не
только	 красной,	 но	 и	 вообще	 какой	 бы	 то	 ни	 было	 Москвы,	 что
перечисленные	 земли	и	их	народы	совершенно	готовы	к	самостоятельной
государственной	 жизни,	 что	 они	 составляют	 тот	 юг,	 который	 вечно
порабощают	 северяне.	 Уже	 довольно	 подвыпивший	 Голувко	 усадил	 меня
возле	себя	и	обещал	и	деньги,	и	всяческие	виды	помощи	казачеству.

Возвратившись	 в	 Прагу,	 мы	 разделили	 между	 собой	 роли	 по
руководству	 организацией	 „Вольное	 казачество“:	 Быкадоров	 —	 военно-
организационная	 часть,	 Фролов	 —	 политические	 отношения	 с



иностранцами,	 Билый	 —	 редактирование	 журнала,	 печатного	 органа
организации.	Еще	в	Варшаве	нам	сообщили,	что	отпускать	нам	будут	пока
по	25	тысяч	чешских	крон	в	месяц,	но	в	ближайшее	время	эта	сумма	будет
увеличена…

Пан	Пилсудский,	 как	 оказалось,	 спит	 и	 видит	 под	 своим	 державным
скипетром	 все	 земли	 по	 правому	 берегу	 Днепра	 с	 портом	 Одессой	 и
протекторатом	 в	 конце	 концов	 под	 Украиной,	 а	 также	 всеми	 казачьими
областями	 от	Кавказского	 хребта	 до	Урала.	 Само	 собой	 понятно,	 что	 для
осуществления	этого	нужны	кадры,	но,	естественно,	не	типа	миллеровской
знати,	а	живая	сила,	каковой	являются	только	донцы.	Пилсудский	не	может
этого	не	знать,	и	вот	он	создает	„Вольное	казачество“,	мало	того,	он	идет
дальше,	требуя	уже	вполне	определенной	работы	по	организации	Донского
корпуса	и	обучению	его	всем	последним	новинкам:	газ,	авиация,	бактерии,
танки,	бронемашины,	артиллерия,	пулеметные	части.

Он	 старается	 меня	 облагодетельствовать,	 приглашает	 на	 службу	 в
польский	 генштаб,	 обещает	 поддержку	 на	 „донской	 престол“,	 полную
самостоятельность	в	моих	действиях.	Только	подпиши	я	соответствующий
договор,	 в	 силу	 которого	 признается	 право	 Польши	 на	 вышеуказанные
земли	 и	 на	 протекторат.	 Этим	 же	 соглашением	 я	 обязуюсь	 принять	 все
меры	к	переводу	донцов	в	Галицию,	где	им	временно	передадут	земли,	на
которых	 они	 будут	 жить	 и	 их	 обрабатывать,	 и	 заняться	 срочно
формированием	 Донского	 корпуса.	 О	 том	 со	 мною	 говорилось	 уже
неоднократно,	 и	 думаю,	 что	 и	 впредь	 еще	 придется	 вести	 такого	 рода
разговоры.

Последний	раз	я	имел	беседу	с	Пилсудским	в	Варшаве	во	время	съезда
„Вольного	 казачества“.	 Он	 пожелал	 увидеться	 со	 мной	 и	 уговаривал	 в
течение	 нескольких	 дней	 согласиться	 с	 его	 предложением.	 Им	 был
разработан	 текст	 договора,	 по	 которому	 за	 Доном	 признается	 полная
самостоятельность	 в	 границах,	 которыми	 располагает	 Донская	 область,	 с
присоединением	на	 востоке	 всего	Поволжья	и	Урала,	 а	на	юге	нынешних
советских	 Теркского,	 Армавирского,	 Ставропольского,	 Майкопского,
Черноморского,	 от	 Туапсе	 до	 Гагр,	 округов,	 и	 Калмыкии.	 За	 этой
территорией	 признается	 право	 на	 самостоятельность	 как	 казацкого
государства	 со	 мною	 во	 главе.	 Взамен	 этого	 я	 даю	 письменное
обязательство	 перевести	 всех	 донцов	 в	 Польшу,	 поселить	 в	 Галиции	 и
начать	 как	 комплектование	 Донского	 корпуса,	 так	 и	 работу	 внутри
СССР»[157].

Процитирую	 совершенно	 секретное	 сообщение	 НКВД	 СССР	 от	 10
февраля	1936	г.	«О	постановке	вторым	отделом	польского	генштаба	работы



против	 СССР	 при	 помощи	 национальных	 элементов	 белой	 эмиграции»:
«Вся	вышеуказанная	работа	сосредоточена	в	так	называемом	„реферате	по
делам	 национальных	 меньшинств“	 II	 отд.	 генштаба.	 Во	 главе	 этого
реферата	стоит	бессменный	уже	в	течение	10	лет	офицер	II	отдела	капитан
Харашкевич,	 подчиненный	 непосредственно	 начальнику	 II	 отдела.	 Штат
реферата	—	27	офицеров	и	чиновников.	Бюджет	„национального	реферата“
составляет	1476	тысяч	злотых	(около	300	тысяч	долларов)	в	год…

Работа	 „национального	 реферата“	 ограничивается	 исключительно
вопросами	 национальной	 эмиграции	 и	 сосредоточена	 в	 одном	 центре,
известном	под	названием	 „Прометей“.	Этот	 центр	 охватывает	 следующие
национальные	элементы	со	своими	субцентрами:

а)	 Украинцев	 петлюровского	 толка.	 Прежде	 всего	 так	 называемое
правительство	УНР	в	Польше	во	главе	с	Левицким.	При	правительстве	—
штаб	во	главе	с	генералами	Сальским	и	Змиенко.	Кроме	того,	Украинский
институт	 и	 клуб,	 вокруг	 которых	 под	 руководством	 Смаль-Стоцкого
организовано	 около	 230	 человек	 украинской	 молодежи.	 Такой	 же
украинский	субцентр	в	Париже,	во	главе	которого	стоит	Шульгин.

Субцентры:	 в	 Праге	 во	 главе	 с	 Оссовским,	 в	 Софии	 и	 Бухаресте
(Трелке,	 Геродот),	 а	 также	 в	 Харбине	 под	 руководством	 Шмидта.	 В
Варшаве,	в	Париже	и	Женеве	существуют	петлюровские	агентства	прессы.

Все	 эти	 организации,	 под	 влиянием	 польской	 инструкции,	 ведут
пропаганду	 согласно	 петлюровских	 концепций,	 поддерживают	 идейное	 и
организационное	 единство	 среди	 петлюровцев	 и	 влияют	 на	 воспитание
молодого	поколения.

Нелегальная	 деятельность	 петлюровцев,	 ставящих	 себе	 целью
создание	 своих	 организаций	 на	 территории	 УССР,	 была	 якобы
приостановлена	 после	 подписания	 между	 СССР	 и	 Польшей	 пакта	 о
ненападении…

б)	Татар	и	горцев,	организованных	в	следующие	группы:	варшавскую
из	 12	 человек	 (10	 стипендиатов,	 обучающихся	 в	 университете,	 и	 2	 —
служащих	в	польской	армии);	парижскую	во	главе	с	Сунер	Гиреем	(горец);
берлинскую,	во	главе	которой	стоит	дочь	известного	татарского	деятеля	—
Аяс	 Исхаки;	 парижскую	 —	 во	 главе	 с	 Чокаевым	 (приволжские	 татары);
стамбульскую	—	 во	 главе	 с	Шамилем	 (горцы),	М.	 Годжа	 (приволжские	 и
туркестанские	татары)	и	Сейдемат	(крымские	татары);	маньчжурскую	—	во
главе	с	Аяс	Исхаки,	состоявшим	раньше	руководителем	татарского	центра	в
Берлине.

Задача	 перечисленных	 организаций	 —	 такая	 же,	 как	 и
вышеупомянутой	украинской.



Маньчжурская	 организация	Исхаки	 создана	 1,5	 года	 тому	 назад.	 Для
нее	 отпускается	 18	 000	 злотых	 (3600	 долларов)	 в	 год.	 Цель	 этой
организации	—	чисто	разведывательная…

в)	 Грузинские	 группировки.	 Парижский	 центр	 во	 главе	 с	 Жордания,
варшавская	экспозитура,	опекающая	свыше	20	человек	—	стипендиатов.

3.	 Вся	 эмигрантская	 молодежь,	 пользующаяся	 стипендиями	 от
поляков,	 образует	 организации	 так	 называемых	 „молодых	 прометеевцев“,
воспитанием	 которых	 руководит	 созданный	 II	 отделом	 Главштаба	 так
называемый	Восточный	институт»[158].

Так	 и	 хочется	 спросить,	 а	 что	 изменилось	 в	 политике	Польши	 за	 80
лет?	 Вновь	 идет	 активная	 поддержка	 «оранжевых»	 на	 Украине,	 режима
Саакашвили	в	Грузии,	чеченских	бандформирований	и	т.	п.

В	 начале	 1938	 г.	 Гитлер	 усиливает	 давление	 на	 правительство
Шушинга,	 склоняя	 его	 к	 аншлюсу.	 Одновременно	 польские	 политики	 и
СМИ	начинают	антилитовскую	кампанию.	Синхронизация	Варшавой	своих
действий	 с	 Берлином	 более	 чем	 очевидна.	 Варшавские	 газеты	 открыто
именуют	Литву	«польской	Австрией».

11	 марта	 1938	 г.	 на	 литовско-польской	 демаркационной	 линии	 был
обнаружен	 труп	 польского	 солдата.	 13	 марта	 Польша	 возложила
ответственность	на	 это	на	Литву	и	отклонила	 ее	предложение	о	 создании
смешанной	комиссии	для	расследования	инцидента.	Польская	сторона	дала
понять	 Каунасу,	 что	 ожидает	 восстановления	 отношений,	 и	 потребовала
признания	 литовским	 правительством	 существующей	 границы	 между
государствами,	 то	 есть	 включая	 Вильно	 и	 область	 в	 состав	 Польши.	 В
польской	 прессе	 началась	 кампания	 с	 призывами	 проучить	 Литву	 и
организовать	поход	на	ее	столицу	Каунас.

Замечу,	что	«наезд»	на	Литву	поляки	сделали	весьма	своевременно.	14
февраля	 1938	 г.	 Гитлер	 поставил	 в	 известность	 польское	 правительство	 о
подготовке	аншлюса	(захвата	Австрии),	а	11	марта	находят	труп	польского
солдата	на	литовской	границе,	и	в	тот	же	день	германские	войска	вошли	в
Австрию.

Поляки	не	возражали	против	аншлюса,	а	Гитлер	—	против	оккупации
поляками	 части	 Литвы,	 однако	 строго	 предупредил,	 что	 город	 Мемель
(Клайпеда)	с	областью	представляет	зону	интересов	Германии.	В	ночь	с	16
на	 17	 марта	 поляки	 предъявили	 Литве	 ультиматум	 с	 требованием
восстановить	 дипломатические	 отношения.	 Литовское	 правительство
должно	 было	 выразить	 свое	 согласие	 в	 течение	 48	 часов,	 а	 аккредитация
дипломатов	 состояться	 до	 31	 марта.	 В	 противном	 же	 случае	 поляки
угрожали	применить	силу.



18	 марта	 советское	 правительство	 посоветовало	 литовцам	 «уступить
насилию»,	 поскольку	 «международная	 общественность	 не	 поймет
литовского	отказа».	Советское	правительство	еще	раз	указало	Польше,	что
заинтересовано	 в	 сохранении	 независимости	 Литвы	 и	 выступает	 против
развязывания	войны.	В	условиях,	когда	Франция	также	просила	Польшу	не
доводить	 дело	 до	 войны,	 польское	 правительство	 несколько	 смягчило
условия	своего	ультиматума.

Как	 видим,	 советское	 правительство	 действовало	 крайне	 осторожно.
Позиция	СССР	неоднозначно	трактовалась	позднейшими	историками.	Так,
историк	 Сиполс	 считал,	 что	 от	 захвата	 Польшей	 Литву	 «спасло	 только
энергичное	 вмешательство	 СССР»[159],	 а	 Случ,	 наоборот,	 считал,	 что	 от
СССР	«никакой	поддержки	Литва	в	тот	момент	не	получила»[160].

Еще	 перед	 вторжением	 германских	 войск	 в	 Австрию	 Гитлер	 20
февраля	 1938	 г.	 выступил	 в	 рейхстаге	 с	 программной	 речью,	 где	 обещал
объединить	 «10	 миллионов	 немцев,	 живущих	 по	 ту	 сторону	 границы».	 В
ответ	начальник	штаба	чехословацкой	армии	генерал	Крейчи	опубликовал
сообщение	о	принимаемых	чехословацким	правительством	мерах	обороны.
«Мы	знаем	о	возможности	нападения	на	нашу	республику	без	формального
объявления	войны,	и	наша	армия	вполне	подготовлена	к	тому,	чтобы	такая
война	 не	 захватила	 нас	 врасплох»,	 —	 заявлял	 генерал.	 Чехословацкое
правительство	 намеревалось	 перенести	 военные	 заводы	 «Шкода»	 в	 глубь
страны,	 ввести	 круглосуточную	 работу	 на	 своих	 восьми	 авиационных
заводах,	 завершить	 планы	 мобилизации	 промышленности	 и
продовольственных	 ресурсов.	 Чехословакия	 была	 полна	 решимости
сопротивляться	до	конца	в	борьбе	за	свою	независимость.

Гитлер	 еще	 в	 1937	 г.	 принял	 окончательное	 решение	 о	 расчленении
Чехословакии.	 Сразу	 же	 после	 оккупации	 Австрии	 резко	 возросла
активность	 судетских	 немцев	 в	 Чехословакии.	 На	 съезде	 профашистской
судетской	партии[161]	в	апреле	1938	г.	в	Карловых	Варах	были	выдвинуты
требования	 об	 отторжении	от	Чехословакии	ряда	пограничных	районов	и
присоединении	 их	 к	 рейху.	 Кроме	 того,	 судетские	 немцы	 потребовали
расторжения	Чехословакией	договоров	о	взаимной	помощи	с	Францией	и
СССР.

Так	 возник	 так	 называемый	 Судетский	 кризис.	 О	 нем	 и	 о
последовавшем	 Мюнхенском	 соглашении	 часто	 и	 много	 говорили
советские	 историки	 и	 политики.	При	 этом	 постоянно	 замалчивалась	 роль
Польши	в	этом	кризисе.

Дело	 в	 том,	 что	 польское	 правительство	 имело	 территориальные



претензии	 не	 только	 к	 СССР,	 Германии	 и	 Литве,	 но	 и	 к	 Чехословакии.
Поляки	 претендовали	 на	 Тешинскую	 Силезию.	 Очередной	 всплеск
античехословацких	настроений	в	Польше	произошел	в	начале	1934	г.,	когда
пресса	 развернула	 массированную	 кампанию	 о	 возвращении	 исконных
польских	 земель.	 А	 осенью	 1934	 г.	 польская	 армия	 на	 границе	 с
Чехословакией	 провела	 большие	 военные	 маневры,	 в	 ходе	 которых
отрабатывались	 действия	 в	 случае	 распада	 Чехословакии	 или	 ее
капитуляции	перед	Германией.

Во	 второй	 половине	 1935	 г.	 польско-чехословацкие	 отношения	 еще
больше	 охладели.	 Оба	 посла	 отправились	 «в	 отпуск»:	 чехословацкий	 в
Варшаве	 —	 в	 мае,	 а	 польский	 в	 Праге	 —	 в	 октябре	 1935	 г.	 Польское
правительство,	 копируя	 политику	 Гитлера,	 создало	 26	 марта	 1938	 г.	 в
Тешине	«союз	поляков»,	 целью	которого	было	отделение	 этой	области	от
Чехословакии.

12	 мая	 СССР	 заявил	 о	 готовности	 поддержать	 Чехословакию	 при
условии	 прохода	 Красной	 Армии	 через	 Польшу	 или	 Румынию.	 Надо	 ли
говорить,	 что	 правительства	 Польши	 и	 Румынии	 категорически	 отвергли
предложение	СССР.

В	сентябре	1938	г.	Судетский	кризис	достиг	своего	апогея.	3	сентября
во	Франции	 было	 призвано	 300	 тысяч	 резервистов,	 4	 сентября	 отменены
отпуска	 в	 гарнизонах	 на	 восточной	 границе,	 5	 сентября	 линия	 Мажино
была	 полностью	 укомплектована	 техническими	 средствами.	 22	 сентября
шесть	французских	дивизий	были	выдвинуты	на	границу	Германии.	В	ночь
на	24	сентября	были	призваны	еще	600	тысяч	резервистов	и	переброшено	к
границе	14	дивизий.	К	28	сентября	было	мобилизовано	полтора	миллиона
человек,	 а	 на	 германской	 границе	 развернуто	 37	 пехотных	 дивизий,	 13
кавалерийских	бригад	и	29	танковых	полков.	Всего	во	французской	армии
насчитывалось	более	1275	танков.

В	составе	вооруженных	сил	Великобритании	имелось	20	дивизий	и	2
бригады,	 всего	 около	 400	 тысяч	 человек,	 а	 также	 375	 танков	 и	 1759
самолетов	первой	линии.

23	 августа	 в	 «Правде»	 было	 опубликовано	 «Предупреждение»
польскому	 правительству,	 в	 котором	 говорилось,	 что	 «советско-польский
пакт	 о	 ненападении	 перестает	 действовать	 в	 тот	 момент,	 когда	 Польша
нападет	на	Чехословакию».

В	СССР	в	середине	лета	1938	г.	 готовились	к	помощи	Чехословакии.
26	 июня	 советское	 правительство	 приняло	 решение	 о	 реорганизации
военно-территориальных	структур	Красной	Армии	и	формировании	шести
армейских	групп	в	Белорусском	и	Киевском	военных	округах.



К	началу	кризиса	в	Красной	Армии	насчитывалось	18	664	танка	и	2741
бронемашина,	 из	 которых	 3609	 танков	 и	 294	 бронемашины	 находились	 в
войсках	 Белорусского	 особого	 военного	 округа,	 а	 3644	 танка	 и	 249
бронемашин	в	войсках	Киевского	особого	военного	округа.

28	 сентября	 1938	 г.	 нарком	 обороны	 доложил	 советскому
правительству	 о	 готовности	 направить	 в	 Чехословакию	 из	 Белорусского
военного	 округа	 16-ю	 авиационную	 бригаду	 в	 составе	 56-го	 и	 54-го
среднебомбардировочных	 авиаполков	 и	 58-ю	 авиационную	 бригаду	 в
составе	 21-го	и	 31-го	истребительных	 авиаполков;	 из	Киевского	 военного
округа	—	 10-ю	 (33-й	 среднебомбардировочный	 авиаполк)	 и	 69-ю	 (17-й	 и
43-й	истребительные	авиаполки);	из	Харьковского	военного	округа	—	60-й
среднебомбардировочный	авиаполк.	Всего	548	боевых	самолетов.

Всего	же	на	1	октября	1938	г.	авиационная	группировка	Калининского,
Белорусского	 и	 Киевского	 особых	 военных	 округов	 насчитывала	 2690
самолетов.

Для	сравнения	к	1	апреля	1938	г.	вермахт	располагал	15	213	орудиями
и	минометами	и	1983	танками	(из	них	Т-I	—	1468	машин,	Т-II	—	443,	Т-III
—	 43	 и	 Т-IV	 —	 30	 машин).	 В	 вермахте	 имелось	 51	 дивизия	 и	 одна
кавалерийская	 бригада,	 а	 летом	 1938	 г.	 были	 созданы	 восемь	 резервных
дивизий.

Таким	 образом,	 Красная	 Армия	 одна	 могла	 в	 сентябре	 1938	 г.
разгромить	 объединенные	 армии	 Германии	 и	 Польши.	 Но	 советское
правительство	 не	 желало	 действовать	 в	 одиночку,	 не	 зная	 заранее
дальнейших	 намерений	 Франции	 и	 Англии.	 Кроме	 того,	 не	 следует
забывать,	что	в	июле	—	августе	1938	г.	Красная	Армия	вела	тяжелые	бои	на
озере	Хасан	и	была	на	грани	большой	войны	с	Японией.

Англия	 и	 Франция	 не	 пожелали	 идти	 на	 серьезный	 конфликт	 с
Гитлером.	 Ради	 этого	 семидесятилетний	 английский	 премьер	 Невилл
Чемберлен	 рискнул	 впервые	 в	 жизни	 сесть	 на	 самолет	 и	 отправился	 в
Берлин.	 В	 тот	 же	 день,	 15	 сентября	 1938	 г.,	 Чемберлен	 и	 его	 спутники
Вильсон	 и	 Стрэнг	 были	 приняты	 Гитлером	 в	 Берхтесгадене.	 Здесь
состоялась	 трехчасовая	 беседа	 английских	 гостей	 с	 хозяином.	 Гитлер
потребовал	 окончательного	 и	 полного	 «самоопределения»	 судетских
немцев.	 Чемберлен	 попросил	 отсрочки	 для	 ответа	 на	 это	 требование:	 он
сослался	 на	 необходимость	 вернуться	 в	Лондон,	 чтобы	 принять	 решение,
согласованное	британским	правительством	с	Францией	и	Чехословакией.

В	 конце	 концов	 29	 сентября	 1938	 г.	 в	 Мюнхене	 в	 Коричневом	 доме
открылась	 конференция	 полномочных	 представителей	 Германии,
Великобритании,	 Франции	 и	 Италии.	 Германия	 была	 представлена



Гитлером,	 Англия	 —	 Чемберленом,	 Франция	 —	 Даладье,	 Италия	 —
Муссолини.	 Переговоры	 закончились	 около	 двух	 часов	 ночи.	 Условия
Годесбергского	 меморандума	 были	 приняты	 полностью.	 Чехословакии
предлагалось	 передать	 Германии	 все	 пограничные	 с	 ней	 районы.	 Таким
образом,	 речь	 шла	 не	 только	 о	 Судетской	 области,	 но	 и	 о	 районах,
пограничных	 с	 бывшей	 Австрией.	 Передаваемые	 районы	 Чехословакия
должна	была	очистить	в	срок	с	1	по	10	октября.	Все	военные	сооружения,
находившиеся	в	этих	областях,	передавались	Германии.

1	 октября	 1938	 г.	 германские	 войска	 вступили	 в	 Чехословакию.	 Они
беспрепятственно	 заняли	 не	 только	 Судетонемецкую	 область,	 но	 и	 ряд
районов	и	городов,	где	почти	не	было	немецкого	населения.

По	 приказу	 своего	 правительства	 чехословацкие	 войска	 1	 октября
начали	 отход	 с	 польской	 границы,	 а	 на	 следующий	 день	 польские	 войска
оккупировали	 район	 Тешина,	 где	 на	 тот	 момент	 проживало	 80	 тысяч
поляков	и	120	тысяч	чехов	и	словаков.	Таким	образом,	Польша	увеличила	у
себя	процент	неполяков,	но	зато	за	счет	присоединения	столь	экономически
развитого	 района	 увеличила	 производственные	 мощности	 своей	 тяжелой
промышленности	почти	на	50	процентов.

28	ноября	1938	г.	окрыленные	успехом	Бек	и	К°	потребовали	передачи
им	 Чехословакией	 Моравской	 Остравы	 и	 Виткович.	 Но	 Гитлер	 сам
«положил	на	них	глаз»	и	сказал	«цыц».

Захват	 Тешинской	 области	 вызвал	 бурное	 ликование	 в	 Польше.	 За
несколько	 лет	 до	 этого	 «начальник	 государства»	 Пилсудский	 упомянул	 о
соседке	 Польши	 как	 об	 «искусственно	 и	 уродливо	 созданной
Чехословацкой	республике»[162].

Сейчас	об	этих	словах	в	Варшаве	вспоминать	не	любят,	а	лишь	тычут
России	аналогичными	высказываниями	Молотова	о	Польше.	А	может,	оба
выдающихся	 государственных	 деятеля	 недалеки	 от	 истины?	 Замечу,	 что
страны-лимитрофы	—	«изделия	версальской	системы»	—	так	называли	их
на	 Западе.	 Тот	 же	 лорд	 Керзон	 высказался	 о	 прибалтийских	 незалежных
государствах:	«Чего	хотят	эти	версальские	уроды?»

За	захват	Тешина	Юзеф	Бек	был	награжден	высшей	наградой	Польши
—	орденом	Белого	орла.	«Польская	пропаганда	захлебывалась	от	восторга.
Так,	 9	 октября	 1938	 г.	 „Газета	Польска“	 писала:	 „…открытая	 перед	 нами
дорога	 к	 державной,	 руководящей	 роли	 в	 нашей	 части	 Европы	 требует	 в
ближайшее	 время	 огромных	 усилий	 и	 разрешения	 неимоверно	 трудных
задач“.	 Польский	 посол	 в	 Париже	 Юлиуш	 Лукасевич	 срочно	 выпустил
книгу	„Польша	—	это	держава“,	в	которой	заявлял:	„Тешинская	победа	—
это	новый	этап	исторического	похода	Польши	Пилсудского	во	всё	лучшее,



хотя,	 может	 быть,	 и	 не	 более	 лёгкое	 будущее“.	 Под	 аккомпанемент
колокольных	 звонов	 в	 Варшаве	 и	 других	 городах	 Польши	 прошел
„победный	 марш“	 на	 Заользье»[163].	 Германские	 же	 газеты	 открыто
называли	 Польшу	 «Гиеной	 войны»,	 ну	 а	 независимо	 от	 них	 Уинстон
Черчилль	назвал	Варшаву	«Гиеной	Европы»!

3	октября	1938	г.	советский	разведчик	Рихард	Зорге	направил	в	Центр
шифровку	из	Токио:	«От	военного	атташе[164]	получил	сведения	о	том,	что
после	 разрешения	 судетского	 вопроса	 следующей	 проблемой	 будет
польская,	 но	 она	 будет	 разрешена	 между	 Германией	 и	 Польшей	 по-
дружески	в	связи	с	их	совместной	войной	против	СССР».

Сообщение	 это	 крайне	 любопытно,	 но	 я	 не	 знаю,	 откуда	 полковник
Матцкий	 получил	 эти	 сведения.	 Поэтому	 оставлю	 это	 без	 комментариев,
как	информацию	к	размышлению.

Однако,	 прежде	 чем	 заняться	 Польшей,	 Гитлер	 решил	 окончательно
покончить	с	Чехословацкой	республикой.

14	 марта	 1939	 г.	 Словакия	 по	 наущению	 Гитлера	 объявила	 о	 своей
независимости.	На	следующий	день	в	Берлин	был	вызван	новый	президент
Чехословакии	Гаха	и	министр	иностранных	дел	Хвалковский.	При	встрече
Гитлер	грубо	заявил	им,	что	сейчас	не	время	для	разговоров.	Он	вызвал	их
лишь	для	того,	чтобы	получить	их	подпись	на	документе,	которым	Богемия
и	 Моравия	 включались	 в	 состав	 Германской	 империи.	 «Всякий
пытающийся	сопротивляться,	—	заявил	Гитлер,	—	будет	растоптан».	После
этого	Гитлер	поставил	свою	подпись	на	документе	и	вышел.	В	итоге	чехи
были	вынуждены	подписать	документ.

В	 тот	 же	 день,	 15	 марта,	 германские	 войска	 вступили	 на
неоккупированную	 часть	 Чехословакии.	 Чехословацкая	 армия
сопротивления	 не	 оказывала.	 На	 территории	 Чехии	 немцы	 создали
Протекторат	Богемия	и	Моравия.

Польское	правительство	не	протестовало	против	захвата	Чехии,	хотя	и
было	 обижено	 тем,	 что	 при	 разделе	 Чехословакии	 им	 достался	 слишком
маленький	кусок.

Еще	 до	 захвата	 Праги,	 5	 января	 1939	 г.	 в	 Берхтесгадене	 состоялась
встреча	 Гитлера	 с	 польским	 министром	 иностранных	 дел	 Беком.	 Гитлер
предложил	 ему	 отказаться	 от	 старых	 шаблонов	 и	 искать	 решения	 на
совершенно	 новых	 путях.	 Так,	 например,	 в	 вопросе	 о	 Данциге	 можно
подумать	о	том,	чтобы	в	политическом	отношении	воссоединить	этот	город
—	в	соответствии	с	волей	его	населения	—	с	германской	территорией,	при
этом,	 разумеется,	 польские	 интересы,	 особенно	 в	 экономической	 области,



должны	 быть	 полностью	 обеспечены.	 Это	 также	 в	 интересах	 Данцига,
поскольку	Данциг	в	экономическом	отношении	не	может	существовать	без
Польши.	Поэтому	он,	фюрер,	думает	о	формуле,	в	соответствии	с	которой
Данциг	в	политическом	отношении	станет	германским,	а	в	экономическом
—	 останется	 у	 Польши.	 Данциг	 остается	 и	 всегда	 будет	 немецким.	 Рано
или	 поздно	 этот	 город	 отойдет	 к	 Германии.	 Однако	 он,	 фюрер,	 может
заверить,	 что	 в	 вопросе	 о	Данциге	 польская	 сторона	 не	 будет	 поставлена
перед	свершившимся	фактом.

Затем	рейхсканцлер	перешел	к	вопросу	о	польском	коридоре.	Следует
признать,	 заметил	 Гитлер,	 что	 связь	 с	 морем	 для	 Польши	 абсолютно
необходима.	Но	в	той	же	мере	для	Германии	необходима	связь	с	Восточной
Пруссией,	 и	 в	 этом	 вопросе,	 используя	 совершенно	 новые	 методы
урегулирования,	 можно,	 видимо,	 найти	 решение,	 отвечающее	 интересам
обеих	сторон.

Таким	 образом,	 Гитлер	 четко	 сформулировал	 позицию	 Германии	 —
вернуть	 Данциг	 рейху	 и	 пересмотреть	 статус	 «польского	 коридора»,
отделявшего	Восточную	Пруссию	от	остальной	Германии.

Замечу,	что	требования	Гитлера	были	весьма	умеренны.	Данциг	не	был
частью	 Польши,	 и	 жители	 его	 могли	 по	 своей	 воле	 присоединиться	 к
Германии,	от	которой	они	были	насильственно	отторгнуты	в	1919	 г.,	и	не
спрашивать	об	этом	Варшаву.	Ну	а	насчет	«железнодорожного	коридора»,
так	подобное	весьма	часто	случалось	в	международных	отношениях.	Так,	к
примеру,	 финны	 в	 1922	 г.	 заставили	 Советский	 Союз	 согласиться	 на
свободный	 проход	 финских	 торговых	 судов	 из	 Ладожского	 озера	 на
Балтику	 по	 Неве	 через	 Ленинград.	 Согласно	 конвенции	 Монтрё,	 турки
обязались	 пропускать	 через	 Босфор	 все	 торговые	 и	 военные	 суда
причерноморских	 государств.	 Наконец,	 вспомним	 о	 коридоре	 через	 ГДР,
соединявшем	Западный	Берлин	с	ФРГ	с	1945	по	1991	год.

Бек	в	ответ	на	германские	предложения	не	сказал	ничего	толкового	ни
за,	 ни	 против.	 Любопытна	 лишь	 одна	 его	 фраза,	 касающаяся	 Украины:
«Украина	 —	 это	 польское	 слово	 и	 означает	 „восточные	 пограничные
земли“.	 Этим	 словом	 поляки	 вот	 уже	 на	 протяжении	 десятилетий
обозначали	 земли,	 расположенные	 к	 востоку	 от	 их	 территории,	 вдоль
Днепра».

В	 ночь	 с	 17	 на	 18	 марта	 1939	 г.	 нарком	 иностранных	 дел
М.	 М.	 Литвинов	 вызвал	 польского	 посла	 Гжибовского	 и	 сообщил	 ему	 о
намерении	 ответить	 на	 германские	 ноты	 непризнанием	 легальности
аннексии	Чехии	и	спросил	о	позиции	Польши	по	этому	вопросу.	Утром	18
марта	Гжибовский	сообщил	Литвинову	«ответ	века»:	«Польша	ограничится



подтверждением	получения	германских	нот,	не	касаясь	существа	их».
Днем	18	марта	Литвинов	вызвал	германского	посла	и	вручил	ему	ноту,

где	говорилось:	«Имею	честь	подтвердить	получение	Вашей	ноты	от	16-го
и	 ноты	 от	 17-го	 сего	 месяца,	 извещающих	 Советское	 правительство	 о
включении	Чехии	в	состав	Германской	империи	и	об	установлении	над	ней
германского	 протектората…	Ввиду	 изложенного	Советское	 правительство
не	может	признать	включение	в	состав	Германской	империи	Чехии,	а	в	той
или	 иной	 форме	 также	 и	 Словакии	 правомерным	 и	 отвечающим
общепризнанным	 нормам	 международного	 права	 и	 справедливости	 или
принципу	самоопределения	народов».

21	 марта	 1939	 г.	 Германия	 потребовала	 от	 Литвы	 передать	 ей	 город
Мемель	с	областью.	Ни	одно	государство	не	поддержало	Литву,	и	23	марта
в	Мемель	вступили	германские	войска.

22	марта	1939	г.	в	Польше	было	объявлено	о	начале	первой	частичной
и	 скрытой	 мобилизации	 (четырех	 пехотных	 дивизий	 и	 кавалерийской
бригады)	с	целью	обеспечения	прикрытия	мобилизации	и	сосредоточения
главных	 сил	 польской	 армии.	 Повторяю	 для	 тех,	 кто	 считает	 Польшу
совершенно	 неготовой	 к	 сентябрьской	 катастрофе:	 22	 марта,	 то	 есть	 за
двадцать	(!)	дней	до	того,	как	Гитлер	подписал	план	«Вайс».

Лишь	 теперь	 Невиль	 Чемберлен	 решился	 действовать.	 31	 марта	 он
заявил	в	палате	общин,	что	в	случае,	если	Польша	подвергнется	нападению
и	 сочтет	 необходимым	 оказать	 сопротивление,	 Англия	 выступит	 ей	 на
помощь.	 3	 апреля	 Чемберлен	 подтвердил	 и	 дополнил	 свое	 заявление
парламенту.	Он	сообщил,	что	на	помощь	Польше	против	агрессора	вместе	с
Англией	 выступит	 и	 Франция.	 В	 этот	 день	 в	 Лондоне	 уже	 находился
польский	 министр	 иностранных	 дел	 Бек.	 В	 результате	 его	 переговоров	 с
Чемберленом	 и	 заместителем	 министра	 иностранных	 дел	 лордом
Галифаксом	английский	премьер	выступил	6	апреля	в	парламенте	с	новым
сообщением.	 Он	 заявил,	 что	 между	 Англией	 и	 Польшей	 достигнуто
соглашение	о	взаимной	помощи.

По	сему	поводу	известный	американский	журналист,	хорошо	знавший
Польшу,	заявил:	«Вполне	можно	застраховать	пороховой	завод,	если	на	нем
соблюдаются	 правила	 безопасности,	 однако	 страховать	 завод,	 полный
сумасшедших,	немного	опасно»[165].

17	 апреля	 1939	 г.	 Литвинов	 вручил	 британскому	 послу	 официальное
предложение	советского	правительства.	В	нем	говорилось:

«Англия,	Франция,	СССР	заключают	между	собой	соглашение	сроком
на	 5–10	 лет	 о	 взаимном	 обязательстве	 оказывать	 друг	 другу	 немедленно
всяческую	помощь,	включая	военную,	в	случае	агрессии	в	Европе	против



любого	из	договаривающихся	государств.
Англия,	Франция,	СССР	обязуются	оказывать	всяческую,	в	том	числе

и	 военную,	 помощь	 восточноевропейским	 государствам,	 расположенным
между	 Балтийским	 и	 Черным	 морями	 и	 граничащим	 с	 СССР,	 в	 случае
агрессии	против	этих	государств…

Англия,	 Франция	 и	 СССР	 обязуются,	 после	 открытия	 военных
действий,	 не	 вступать	 в	 какие	 бы	 то	 ни	 было	переговоры	и	 не	 заключать
мира	с	агрессорами	отдельно	друг	от	друга	и	без	общего	всех	трех	держав
согласия».

По	 этому	 поводу	 Уинстон	 Черчилль	 писал:	 «Если	 бы,	 например,	 по
получении	 русского	 предложения	 Чемберлен	 ответил:	 „Хорошо.	 Давайте
втроем	 объединимся	 и	 сломаем	 Гитлеру	 шею“	—	 или	 что-нибудь	 в	 этом
роде,	 парламент	 бы	 его	 одобрил…	 и	 история	 могла	 бы	 пойти	 по	 иному
пути».

4	 мая	 1939	 г.	 Черчилль	 опубликовал	 заявление:	 «Нет	 никакой
возможности	удержать	Восточный	фронт	против	нацистской	агрессии	без
содействия	со	стороны	России.	Самое	главное	—	нельзя	терять	времени».

В	 ходе	 дебатов	 в	 парламенте	 Черчилль	 сказал:	 «Я	 никак	 не	 могу
понять,	 каковы	возражения	против	 заключения	 соглашения	 с	Россией…	в
широкой	 и	 простой	 форме,	 предложенной	 русским	 Советским
правительством?	 Единственная	 цель	 союза	 —	 оказать	 сопротивление
дальнейшим	 актам	 агрессии	 и	 защитить	 жертвы	 агрессии.	 Что	 плохого	 в
этом	 простом	 предложении?	 Почему	 вы	 не	 хотите	 стать	 союзниками
России	 сейчас,	 когда	 этим	 самым	вы,	может	быть,	 предотвратите	 войну!..
Если	случится	самое	худшее,	вы	все	равно	окажетесь	вместе	с	ней	по	мере
возможности…»

Однако	 большая	 часть	 британских	 и	 французских	 политиков
предпочитала	 столкнуть	 лбами	 Германию	 и	 СССР	 и	 посмотреть,	 что	 из
этого	выйдет.

5	 мая	 1939	 г.	 на	 специальном	 заседании	 сейма	 Юзеф	 Бек	 произнес
большую	речь,	полную	пустой	риторики.	Он	якобы	был	готов	продолжать
переговоры	 с	 Германией,	 но	 непонятно	 на	 каких	 условиях.	В	 заключение
пан	Юзеф,	 как	 истинный	 шляхтич,	 произнес	 историческую	 фразу:	 «Мы,
поляки,	 не	 знаем	 понятия	 „мир“	 любой	 ценой.	 У	 людей,	 народов	 и
государств	есть	лишь	одно	благо,	не	имеющее	цены,	—	честь»[166].

23	 июля	 1939	 г.	 советское	 правительство	 предложило	 немедленно
начать	 переговоры	 о	 заключении	 военной	 конвенции.	 Хотя	 Англия	 и
Франция	были	вынуждены	согласиться	на	посылку	своих	военных	миссий,
последние	 не	 торопились	 с	 приездом	 и	 прибыли	 в	 Москву	 только	 11



августа.	Английская	миссия	не	имела	полномочий	от	своего	правительства
для	 подписания	 соответствующих	 соглашений.	 Она	 состояла	 из
второстепенных	 лиц	 и	 имела	 инструкции	 «свести	 военное	 соглашение	 к
возможно	более	общим	условиям».

Иную	 позицию	 занимала	 советская	 делегация,	 возглавляемая
К.	 Е.	 Ворошиловым.	 Она	 заявила,	 что	 СССР	 готов	 выставить	 против
агрессора	120	пехотных	дивизий,	16	кавалерийских	дивизий,	5000	тяжелых
орудий,	 9–10	 тысяч	 танков,	 5–5,5	 тысячи	 бомбардировщиков	 и
истребителей.	 В	 ответ	 английская	 делегация	 указала,	 что	 Англия	 сможет
выставить	 лишь	 пять	 пехотных	 и	 одну	 моторизованную	 дивизию.
Советский	 план	 предусматривал,	 что	 в	 случае	 нападения	 Германии	 на
Англию	и	Францию	Советский	Союз	выставит	70	%	от	вооруженных	сил,
выставленных	Англией	и	Францией	против	Германии.

В	случае	нападения	Германии	на	Польшу	и	Румынию	Советский	Союз
обязывался	послать	столько	же	войск,	сколько	Англия	и	Франция,	а	Польша
и	Румыния	—	все	свои	силы.

В	случае	нападения	Германии	на	Советский	Союз	через	Финляндию,
Латвию	 или	 Эстонию	Англия	 и	Франция	 должны	 будут	 послать	 70	%	 от
количества	 сил,	 выставленных	 СССР,	 и	 немедленно	 выступят	 против
агрессора;	Польша	также	примет	участие	в	боевых	операциях.

Советская	делегация	подчеркнула,	что	Советский	Союз,	не	имеющий
общих	 границ	 с	 Германией,	 может	 оказать	 помощь	 Англии,	 Франции,
Польше	 и	 Румынии	 только	 при	 условии	 прохода	 его	 войск	 через
территорию	 Польши	 и	 Румынии.	 Однако	 Англия	 и	 Франция	 не	 считали
необходимым	 оказать	 воздействие	 на	 Польшу,	 чтобы	 преодолеть	 ее
упорный	 отказ	 в	 случае	 войны	 с	 Германией	 пропустить	 советские	 войска
через	свою	территорию.

Нежелание	 Польши	 в	 столь	 ответственный	 момент	 пропустить
советские	 войска	 объясняется	 двумя	 причинами.	 Во-первых,	 это	 боязнь
восстания	 белорусов	 и	 украинцев,	 которые	 при	 виде	 советских	 танков
пошлют	помещиков	и	осадников	к	известной	матери.

18	 августа	 французский	 министр	 иностранных	 дел	 Боннэ	 запросил
польского	 посла	 в	 Париже	Ю.	 Лукасевича	 о	 причинах	 отказа	 в	 пропуске
советских	 войск.	 Тот	 ответил,	 что	 «Бек	 никогда	 не	 позволит	 русским
войскам	занять	те	территории,	которые	мы	у	них	забрали	в	1921	г.	Пустили
бы	 вы,	 французы,	 немцев	 в	 Эльзас-Лотарингию?»	На	 это	 Боннэ	 заметил,
что	угроза	столкновения	с	Германией	делает	«для	вас	необходимой	помощь
Советов».	В	ответ	Лукасевич	 заявил,	 что	«не	немцы,	 а	поляки	ворвутся	 в
глубь	 Германии	 в	 первые	 же	 дни	 войны!».	 Тем	 не	 менее	 он	 пообещал



передать	 запрос	французского	правительства	в	Варшаву.	А	на	следующий
день,	19	августа,	Бек	заявил	французскому	послу,	что	«у	нас	нет	военного
договора	с	СССР,	мы	не	хотим	его	иметь».

Вот	 и	 вторая	 причина	 отказа	 —	 «польская	 кавалерия	 за	 неделю
возьмет	Берлин!».	Только	этим	можно	объяснить	одновременный	отказ	от
помощи	СССР	и	новый	этап	польского	давления	на	Данциг.

Как	 писал	 Оскар	 Райле:	 «Еще	 29	 июля	 вольный	 город	 направил
Польше	 ноту	 протеста,	 в	 которой	 предъявил	 претензии	 польским
таможенникам,	 увлекавшимся	 рукоприкладством.	 Одна	 данцигская	 газета
воспользовалась	 случаем,	 чтобы	 потребовать	 применения	 репрессий
против	 польских	 таможенников,	 при	 исполнении	 своих	 служебных
обязанностей	выходивших	за	предписанные	им	по	договору	рамки.

Ходацкий,	 дипломатический	 представитель	 Польши	 в	 Данциге,	 по
согласованию	с	министром	иностранных	дел	Беком,	в	ответ	на	это	вручил	4
августа	 1939	 г.	 президенту	 сената	 вольного	 города	 ультиматум.	 В	 нем
говорилось,	 что	 Польша	 перекроет	 импорт	 всех	 иностранных	 продуктов
питания	 в	 Данциг,	 если	 правительство	 вольного	 города	 до	 18	 часов	 5
августа	 не	 даст	 твердого	 согласия,	 что	 в	 будущем	 оно	 никогда	 не	 станет
вмешиваться	 в	 дела	 польских	 таможенников.	 Впрочем,	 последние	 в
дальнейшем	 при	 исполнении	 своих	 обязанностей	 в	 Данцигской	 области
будут	носить	оружие.

Содержание	ультиматума	означало	не	более	и	не	менее	как	угрозу,	что
Польша	намеревается	 взять	 измором	население	 вольного	 города	Данцига,
если	 его	 правительство	 не	 выполнит	 польских	 требований,	 поскольку	 в
области	 вольного	 города	 производилось	 небольшое	 количество	 продуктов
питания	для	населения.

По	 требованию	 Гитлера	 Грейзер,	 президент	 сената	 вольного	 города,
следующим	утром	встретился	с	дипломатическим	представителем	Польши
и	 заявил	 ему,	 что	 данцигское	 правительство	 подчиняется	 ультиматуму.
Гитлер	 опасался,	 что	 ультиматумом	 Польша	 желает	 спровоцировать
конфликт	с	Германией,	и	пока	пытался	сохранить	мир…

6	 августа,	 в	 День	 легионов	 Пилсудского,	 польский	 маршал	 Рыдз-
Смиглы	произнес	в	Кракове	большую	праздничную	речь.	Он	заверил,	что
Польша	готова	отвечать	за	все	последствия	в	споре	вокруг	Данцига.	Тогда
толпа	 как	 по	 команде	 закричала:	 „Отдайте	 нам	 Данциг!	 Отдайте	 нам
Данциг!“	 Годами	 ведшаяся	 психологическая	 война	 против	 Германии
переживала	апогей…

14	августа	польские	власти	начали	массовые	аресты	немцев	в	Верхней
Силезии.	Тысячи	арестованных	в	принудительном	порядке	отправлялись	в



глубь	 страны.	 Тысячи	 других	 пытались	 бежать	 в	 Германию.	 Немецкие
предприятия	 и	 благотворительные	 организации	 закрывались,	 немецкие
общества	 потребкооперации	 и	 торговые	 объединения	 распускались.
Панический	 страх	 охватил	 всех	 немцев,	 пока	 еще	 проживающих	 в
Польше»[167].

С	какими	же	силами	поляки	собирались	идти	на	Берлин?
В	 феврале	 1939	 г.	 польское	 командование	 приступило	 к	 разработке

плана	 войны	 с	 Германией,	 получившего	 кодовое	 название	 «Захуд».	 По
этому	 плану	 предусматривалось	 развернуть	 39	 пехотных	 дивизий,	 3
горнопехотные,	 11	 кавалерийских,	 10	 пограничных	 и	 2
бронемоторизованные	бригады.

К	1	сентября	1939	г.	численность	польских	войск	составляла	840	тыс.
человек.	Поляки	имели	около	650	легких	танков,	 а	 также	771	самолет.	На
востоке	 довольно	 грозную	 силу	 представляла	 Пинская	 речная	 флотилия,
созданная	в	начале	1920-х	годов	специально	для	войны	с	СССР.	Ее	главную
ударную	 силу	 составляли	 шесть	 мониторов	 и	 три	 бронированных
канонерские	лодки.

В	 составе	флотилии	имелось	два	 вооруженных	парохода	—	«Генерал
Шептинский»	и	«Гетман	Ходкевич».	Это	были	угнанные	в	1920	г.	русские
колесные	 грузопассажирские	 пароходы	 «Прыткий»	 и	 «Бужин».	 Оба
парохода	 были	 вооружены	 двумя	 75-мм	 полевыми	 пушками	 в	 щитовых
установках	и	четырьмя	13,2-мм	пулеметами,	а	также	были	приспособлены
к	постановке	мин.

Важную	 роль	 во	 флотилии	 играли	 27	 бронекатеров.	 Все	 они	 были
бронированы	лишь	частично,	максимальная	толщина	брони	составляла	6–
10	мм.	Часть	из	них	была	 вооружена	короткоствольными	37-мм	пушками
типа	Пюто	в	башнях,	а	часть	—	37-мм	пушками	на	вертлюгах.	Остальные
были	вооружены	крупнокалиберными	пулеметами.

Главной	базой	Пинской	флотилии	был	город	Пинск,	а	передовая	база
находилась	в	местечке	Нирца	(Nyrcza)	у	впадения	реки	Лань	в	Припять,	это
примерно	в	15	км	от	советской	границы.

Любопытно,	что	и	наши,	и	польские	авторы,	описывая	войну	1939	г.,
все,	 как	 один,	 молчат	 о	 польском	 химическом	 оружии.	 Лишь	 в	 закрытом
отчете	 интенданта	 1	 ранга	 П.	 Д.	 Фадеева	 о	 подъеме	 ЭПРОНОМ	 судов
польской	 флотилии	 рассказывается	 о	 подъеме	 стальной	 баржи	 K-13,
принадлежавшей	Пинской	 флотилии	 и	 затопленной	 поляками	 на	 71-м	 км
Припяти.	 Там	 водолазы	 ЭПРОНОМа	 обнаружили	 большое	 количество
химических	снарядов.	Еще	одна	минно-химическая	баржа	с	отравляющим
веществом	 была	 поднята	 в	 октябре	 1939	 г.	 силами	 Днепровской	 военной



флотилии.	 Это	 была	 самоходная	 баржа	 «Матва»	 (бывшая	 K-5)
водоизмещением	 61	 т.	 Баржа	 была	 оснащена	 одним	 бензиновым
двигателем	мощностью	120	л.с.	и	имела	скорость	13	км/ч.	Вооружение	ее
составлял	 один	 13,2-мм	 пулемет.	На	 барже	 размещалось	 160	 речных	мин
типа	«Рыбка»	(еще	из	запасов	русского	военного	ведомства),	а	также	склад
химических	снарядов	и	другого	химического	вооружения.	Так	что	есть	все
основания	полагать,	 что	 к	 1	 сентября	 1939	 г.	 польская	 армия	была	 готова
применить	химическое	оружие	против	СССР.



Глава	16	
Сентябрьская	катастрофа	

29	 июня	 1939	 г.	 газета	 «Правда»	 опубликовала	 большую	 статью	 под
названием	 «Английское	 и	 французское	 правительства	 не	 хотят	 равного
договора	с	СССР».	Там	говорилось:	«Англо-франко-советские	переговоры
о	заключении	эффективного	пакта	взаимопомощи	против	агрессии	зашли	в
тупик.	 Несмотря	 на	 предельную	 ясность	 позиции	 Советского
правительства,	 несмотря	 на	 все	 усилия	 Советского	 правительства,
направленные	 на	 скорейшее	 заключение	 пакта	 взаимопомощи,	 в	 ходе
переговоров	не	заметно	сколько-нибудь	существенного	прогресса…

Англо-советские	переговоры	в	непосредственном	смысле	этого	слова,
то	 есть	 с	момента	 предъявления	 нам	первых	 английских	 предложений	 15
апреля,	 продолжаются	 уже	 75	 дней,	 из	 них	 Советскому	 правительству
потребовалось	на	подготовку	ответов	на	различные	английские	проекты	и
предложения	16	дней,	 а	остальные	59	ушли	на	 задержку	и	проволочки	со
стороны	англичан	и	французов.	Спрашивается:	кто	же	в	таком	случае	несет
ответственность	за	то,	что	переговоры	продвигаются	так	медленно,	как	не
англичане	и	французы?

Не	 так	 давно	 польский	 министр	 иностранных	 дел	 Бек	 в	 интервью,
данном	им	одному	французскому	журналисту,	между	прочим	 совершенно
недвусмысленно	 заявил,	 что	 Польша	 ничего	 не	 требовала	 и	 ни	 о	 чем	 не
просила	 в	 смысле	 предоставления	 ей	 каких	 бы	 то	 ни	 было	 гарантий	 от
СССР	 и	 что	 она	 вполне	 удовлетворена	 тем,	 что	между	Польшей	 и	СССР
имеется	недавно	заключенное	торговое	соглашение».

Под	 статьей	 стояла	 подпись:	 Депутат	 Верховного	 Совета	 СССР
А.	Жданов,	то	есть	формально	это	была	точка	зрения	отдельного	депутата.
Но	Андрей	Александрович	Жданов	был	еще	и	секретарем	Ленинградского
обкома	 ВКП(б),	 а	 также	 членом	 Политбюро.	 Ясно,	 что	 на	 публикацию
статьи	 Жданов	 не	 мог	 не	 получить	 санкции	 Сталина.	 Как	 видим,	 и
содержание,	 и	 тон	 статьи	 должны	 были	 служить	 серьезным
предупреждением	правительствам	Англии	и	Франции,	 но,	 увы,	 были	ими
проигнорированы.

В	конце	мая	1939	 г.	Япония	начала	наступление	на	реке	Халхин-Гол.
Советское	 правительство	 всеми	 силами	 старалось	 избежать	 тотальной
войны	 с	 Японией,	 поэтому	 и	 МИД,	 и	 контролируемая	 властями	 пресса



именовали	 бои	 на	 Халхин-Голе	 провокациями,	 в	 крайнем	 случае
конфликтом.	 На	 самом	 деле	 это	 была	 война,	 вполне	 сравнимая	 по
масштабам	 с	 германско-польской	 войной	 в	 сентябре	 1939	 г.	 На	 реке
Халхин-Гол	Красная	Армия	использовала	 танков	больше,	 чем	их	было	во
всей	 польской	 армии.	 Потери	 японцев	 в	 два	 раза	 превышали	 потери
германской	армии	в	сентябре	1939	г.

18	 июля	 немцы	 в	 очередной	 раз	 вступили	 в	 секретные	 переговоры	 с
англичанами.	 С	 германской	 стороны	 переговоры	 вел	 «экономист	 в
штатском»	 некий	 Вольтат,	 а	 с	 британской	 —	 сэр	 Горас	 Вильсон,	 сэр
Джозеф	Болл	и	другие.	Процитирую	служебную	записку	от	24	июля	1939	г.
Сэр	 Горас	 представил	 проект	 программы	 германо-английского
сотрудничества,	 в	 которой	 говорилось,	 что	 к	 сотрудничеству	 можно
привлечь	 и	 Россию,	 «в	 том	 случае,	 если	 политика	 Сталина	 будет
развиваться	 соответствующим	 образом».	 Как	 должна	 была	 вести	 себя
Россия	—	нетрудно	догадаться.

С	весны	1939	г.	по	май	1941	г.	правящие	круги	Англии	готовили	сговор
с	 Гитлером	 за	 счет	 Советского	 Союза.	 Недаром	 значительная	 часть
британских	правительственных	документов	до	сих	пор	засекречена,	хотя	по
закону	их	 положено	 было	 открыть	 через	 30	 лет.	Переговоры	 с	 нацистами
вели	 не	 только	 лорды,	 но	 и	 члены	 королевской	 династии.	 Замечу,	 что	 в
Англии	 правила	 и	 сейчас	 правит	 германская	 Ганноверская	 династия.	Сам
король	Эдуард	VIII	 заявил,	 что	 все	 его	 капли	 крови	—	немецкие.	Другой
вопрос,	 что	 из	 политических	 соображений	 Ганноверская	 династия
переименовала	 себя	 в	 Виндзорскую	 по	месту	 расположения	 королевского
дворца.	Переписку	с	правительством	Германии	члены	династии	вели	через
своих	 родственников	 —	 принцев	 Волфганга	 и	 Филиппа	 Гессенских.
Причем	 Филипп	 имел	 членский	 билет	 нацистской	 социалистической
партии	за	№ 53,	то	есть	входил	в	руководство	рейхом.

Но,	увы,	все	эти	документы	до	сих	пор	секретны.	О	них	упорно	молчат
и	 Лондон,	 и	Москва.	 А	 при	 чем	 тут	Москва?	—	 недоуменно	 воскликнет
читатель.	Да	дело	в	том,	что	в	начале	1945	г.	король	Георг	VI	срочно	вызвал
одного	 из	 руководителей	 британской	 разведки	 МИ-5	 Антони	 Бланта	 и
поручил	ему	деликатную	миссию	—	захватить	ряд	архивов	в	Германии,	в
том	 числе	 и	 архив	 герцогов	 Гессенских,	 и	 изъять	 все	 документы,
компрометирующие	Виндзорскую	династию.	Кстати,	по	соглашению	США,
Англии	 и	 СССР	 все	 германские	 политические	 документы	 должны	 были
стать	собственностью	всех	держав-победительниц.

Антони	Блант	 с	 блеском	 выполнил	поставленную	 задачу	и	 изъял	 все
компрометирующие	 документы.	 Он	 лично	 доложил	 Георгу	 VI	 о



проделанной	 работе.	 В	 этот	 же	 день	 с	 донесением	 агента	 «Джонсона»	 с
большим	удовольствием	ознакомился	Лаврентий	Павлович.

Лишь	в	1960-х	годах	британская	контрразведка	получила	сведения,	что
агентом	 «Джонсон»,	 он	 же	 «Тони»,	 он	 же	 «Янг»	 является	 советник
королевы	Елизаветы	II	и	ее	троюродный	брат	Антони	Блант.	Но,	увы,	Блант
обладал	 столь	взрывоопасной	информацией,	что	 судить	 его	не	посмели,	 а
лишь	уговорили	уйти	в	отставку.	Умер	Блант	26	марта	1983	г.	в	Лондоне.	У
гроба	 его	 было	 одиннадцать	 венков,	 и	 все	 без	 подписей.	 И	 теперь
секретные	 «виндзорские	 протоколы»	 хранятся	 где-то	 в	 архивах
Ясенева[168].

Замечу,	что	из	Лондона	в	Москву	«стучал»	не	только	Блант,	но	и	целый
ряд	 блестящих	 разведчиков,	 занимавших	 высокое	 положение	 в
Великобритании.	 Так	 что	 Сталин	 был	 хорошо	 осведомлен	 о	 германо-
британских	контактах.

В	4	часа	45	минут	утра	15	августа	1939	г.	шифровальщик	германского
посольства	в	Москве	разбудил	посла	графа	фон	Шуленбурга	и	вручил	ему
срочную	телеграмму	министра	иностранных	дел	фон	Риббентропа.

В	телеграмме	говорилось:	«Прошу	Вас	лично	связаться	с	господином
Молотовым	 и	 передать	 ему	 следующее:	 …интересы	 Германии	 и	 СССР
нигде	 не	 сталкиваются.	 Жизненные	 пространства	 Германии	 и	 СССР
прилегают	 друг	 к	 другу,	 но	 в	 столкновениях	 нет	 естественной
потребности…	 У	 Германии	 нет	 агрессивных	 намерений	 в	 отношении
СССР.	Имперское	правительство	придерживается	 того	мнения,	что	между
Балтийским	и	Черным	морями	не	существует	вопросов,	которые	не	могли
бы	быть	урегулированы	к	полному	удовлетворению	обоих	государств…

Имперское	 правительство	 и	 Советское	 правительство	 должны	 на
основании	 всего	 своего	 опыта	 считаться	 с	 тем	 фактом,	 что
капиталистические	демократии	Запада	являются	неумолимыми	врагами	как
Национал-Социалистической	Германии,	так	и	Советского	Союза.	Сегодня,
заключив	военный	союз,	они	снова	пытаются	втянуть	СССР	в	войну	против
Германии.	 В	 1914	 г.	 эта	 политика	 имела	 для	 России	 катастрофические
последствия.	 В	 общих	 интересах	 обеих	 стран	 избежать	 на	 все	 будущие
времена	 разрушения	 Германии	 и	 СССР,	 что	 было	 бы	 выгодно	 лишь
западным	демократиям…

Имперский	министр	иностранных	дел	фон	Риббентроп	готов	прибыть
в	 Москву	 с	 краткосрочным	 визитом,	 чтобы	 от	 имени	 фюрера	 изложить
взгляды	фюрера	господину	Сталину».

В	 сложившейся	 ситуации	 Сталин	 принял	 единственное	 решение,
соответствовавшее	 интересам	 СССР,	 и	 согласился	 принять	 в	 Москве



Риббентропа.
19	 августа	 1939	 г.	 посол	 Шуленбург	 направил	 в	 Берлин	 текст

советского	пакта	о	ненападении.
20	августа	в	16	ч.	55	мин.	Гитлер	отправил	Сталину	телеграмму:
«Господину	Сталину,	Москва.
Заключение	 пакта	 о	 ненападении	 с	 Советским	 Союзом	 означает	 для

меня	 определение	 долгосрочной	 политики	 Германии.	 Поэтому	 Германия
возобновляет	 политическую	 линию,	 которая	 была	 выгодна	 обоим
государствам	 в	 течение	 прошлых	 столетий.	 В	 этой	 ситуации	 Имперское
правительство	решило	действовать	в	полном	соответствии	с	такими	далеко
идущими	изменениями.

Я	принимаю	проект	 пакта	 о	 ненападении,	 который	передал	мне	Ваш
Министр	иностранных	дел	господин	Молотов…

Я	 еще	 раз	 предлагаю	 принять	 моего	 Министра	 иностранных	 дел	 во
вторник,	 22	 августа,	 самое	 позднее	 в	 среду,	 23	 августа.	 Имперский
Министр	 иностранных	 дел	 имеет	 полные	 полномочия	 на	 составление	 и
подписание	как	пакта	о	ненападении,	так	и	протокола».

Ровно	через	сутки	Сталин	отправляет	ответ:
«21	августа	1939	г.
Канцлеру	Германского	государства	господину	А.	Гитлеру
Я	благодарю	Вас	за	письмо.
Я	 надеюсь,	 что	 германо-советский	 пакт	 о	 ненападении	 станет

решающим	 поворотным	 пунктом	 в	 улучшении	 политических	 отношений
между	нашими	странами…

Советское	правительство	уполномочило	меня	информировать	Вас,	что
оно	 согласно	 на	 прибытие	 в	 Москву	 господина	 Риббентропа	 23	 августа.
И.	Сталин».

23	 августа	 1939	 г.	 Молотов	 и	 Риббентроп	 в	 Москве	 подписали
«Договор	о	ненападении	между	Германией	и	СССР».	На	следующий	день
газета	«Правда»	опубликовала	текст	договора.	Наиболее	интересными	там
были	 статья	 II:	 «В	 случае,	 если	 одна	 из	 Договаривающихся	 Сторон
окажется	объектом	военных	действий	со	стороны	третьей	державы,	другая
Договаривающаяся	Сторона	не	 будет	поддерживать	 ни	 в	 какой	форме	 эту
державу»;	 и	 статья	 IV:	 «Ни	 одна	 из	 Договаривающихся	 Cторон	 не	 будет
участвовать	 в	 какой-нибудь	 группировке	 держав,	 которая	 прямо	 или
косвенно	направлена	против	другой	стороны».

Кроме	 того,	 стороны	 подписали	 и	 секретный	 дополнительный
протокол	к	договору.	Сей	протокол	является	предметом	длительных	споров,
и	я	вынужден	привести	его	текст	полностью:	«При	подписании	договора	о



ненападении	 между	 Германией	 и	 Союзом	 Советских	 Социалистических
Республик	нижеподписавшиеся	уполномоченные	обеих	сторон	обсудили	в
строго	конфиденциальном	порядке	вопрос	о	разграничении	сфер	обоюдных
интересов	 в	 Восточной	 Европе.	 Это	 обсуждение	 привело	 к
нижеследующему	результату:

1.	 В	 случае	 территориально-политического	 переустройства	 областей,
входящих	 в	 состав	 Прибалтийских	 государств	 (Финляндия,	 Эстония,
Латвия,	Литва),	северная	граница	Литвы	одновременно	является	границей
сфер	 интересов	 Германии	 и	 СССР.	 При	 этом	 интересы	 Литвы	 по
отношению	Виленской	области	признаются	обеими	сторонами.

2.	 В	 случае	 территориально-политического	 переустройства	 областей,
входящих	 в	 состав	 Польского	 Государства,	 граница	 сфер	 интересов
Германии	и	СССР	будет	приблизительно	проходить	по	линии	рек	Нарева,
Вислы	и	Сана.

Вопрос,	является	ли	в	обоюдных	интересах	желательным	сохранение
независимого	 Польского	 Государства	 и	 каковы	 будут	 границы	 этого
государства,	 может	 быть	 окончательно	 выяснен	 только	 в	 течение
дальнейшего	политического	развития.

Во	 всяком	 случае,	 оба	 Правительства	 будут	 решать	 этот	 вопрос	 в
порядке	дружественного	обоюдного	согласия.

3.	 Касательно	 юго-восточной	 Европы	 с	 советской	 стороны
подчеркивается	 интерес	 СССР	 к	 Бессарабии.	 С	 германской	 стороны
заявляется	 о	 ее	 полной	 политической	 незаинтересованности	 в	 этих
областях.

4.	 Этот	 протокол	 будет	 сохраняться	 обеими	 сторонами	 в	 строгом
секрете».

Полностью	 этот	 протокол	 был	 опубликован	 в	 начале	 так	 называемой
«перестройки»	и	сразу	же	вызвал	дикие	вопли	«совков»,	перекрасившихся
в	демократов	и	срочно	попрятавших	партбилеты[169].	 «Ах,	какой	ужасный
протокол,	 да	 еще	 секретный!»	 Увы,	 невдомек	 нашим	 «совкам»,	 что
секретные	 приложения	 к	 договорам	 вечны	 как	 мир.	 Почему-то	 никто	 не
предлагает	 рассекретить	 все	 статьи	 Тильзитского	 (1807	 г.)	 мира,	 которые
старательно	прячут	наши	дипломаты.

Критики	договора	1939	г.	выступают	исключительно	с	традиционными
«совковыми»	постулатами	—	«Правительство	СССР	действует	в	интересах
народов	всего	мира»	и	«От	тайги	до	британских	морей	Красная	Армия	всех
сильней».	 Но	 нельзя	 же	 быть	 таким	 идиотом,	 чтобы	 путать
пропагандистские	 лозунги	 и	 реальность.	 Почему	 все	 правительства	 мира
заботятся	 о	 своих	 собственных	 интересах,	 а	 бедная	 Россия	 должна



заботиться	 обо	 всем	 мире?	 Да,	 действительно,	 Сталин	 с	 начала	 1920-х
годов	 до	 августа	 1939	 г.	 боялся	 возникновения	 мировой	 войны	 и
справедливо	полагал,	 что	она	 в	 любом	случае	коснется	СССР,	и	 всячески
противодействовал	изменению	статус-кво	в	мире.

Опять	 же	 надо	 различать	 коммунистическую	 пропаганду	 о	 победе
мировой	 революции	 и	 реальные	 планы	 советского	 правительства.	 Спору
нет,	 СССР	 оказывал	 материальную	 поддержку	 коммунистам	 в	 различных
странах.	 Но	 она	 не	 шла	 ни	 в	 какое	 сравнение	 с	 помощью	 СССР
буржуазным	правительствам	Китая	(Чан	Кайши),	Испании	и	Чехословакии,
куда	 были	 посланы	 сотни	 самолетов,	 танков	 и	 артсистем.	 Наши
бомбардировщики	СБ	громили	врага	в	Китае	и	Испании,	но,	увы,	чехи	не
захотели	пустить	их	в	ход.	Зато	звено	СБ	29	мая	1937	г.	тяжело	повредило
германский	 «карманный»	 линкор	 «Дойчланд»,	 вошедший	 в	 порт,	 занятый
сторонниками	Франко.

В	ходе	войны	в	Испании	в	1936–1939	гг.	погибло	и	пропало	без	вести
158	советских	советников.	В	1937–1939	гг.	в	Китае	погибло	195	советских
советников.	В	1938	г.	у	озера	Хасан	погибло	и	пропало	без	вести	792	бойца
и	командира	Красной	Армии,	для	Халхин-Гола	эти	цифры	составили	7974
человека[170].

А	что	делали	Англия,	Франция	и	США?	Они	фактически	блокировали
Испанскую	 республику,	 боровшуюся	 с	 фашизмом,	 и	 поставляли	 оружие
Японии,	 воевавшей	в	Китае.	СССР	искренне	хотел	помочь	Чехословакии,
но	западные	державы	пошли	на	сговор	в	Мюнхене.	Риторический	вопрос,	а
мог	ли	состояться	новый	Мюнхен	в	августе	или	даже	в	ноябре	1939	г.?	Ведь
Англия	 и	 Франция	 даже	 не	 собирались	 наступать	 на	 Германию	 в	 случае
нападения	ее	на	Польшу.

О	 том,	 что	 ни	 Гитлер,	 ни	 Сталин	 не	 планировали	 мировой	 войны	 в
1939	 г.,	 свидетельствуют	 и	 их	 секретные	 военные	 программы.	 Так,
строительство	 «большого»	 германского	и	 «океанского»	 советского	флотов
должно	 было	 начаться	 в	 1938–1940	 гг.,	 и	 все	 эти	 корабли	 должны	 были
войти	 в	 строй	 в	 1943–1944	 гг.	 В	 1943	 г.	 должно	 было	 закончиться	 и
перевооружение	Красной	Армии,	начатое	в	1939–1940	гг.

Поневоле	 возникает	 риторический	 вопрос:	 почему	 Сталин	 не	 мог
предположить,	 что	 война	 закончится	 в	 ноябре	 —	 декабре	 1939	 г.
соглашением	между	Германией	и	западными	союзниками?	Кто	в	Париже	и
Лондоне	мог	предположить,	что	Польша	будет	вдребезги	разбита	за	две-три
недели,	а	Франция	с	Бельгией,	Голландией	да	еще	с	английской	армией	—
за	 четыре-пять	 недель?	 А	 если	 бы	 такой	 эксперт	 и	 нашелся,	 то	 его
немедленно	упекли	бы	в	психушку.



В	1939	г.	в	Англии	не	думали	о	Дюнкерке,	а	планировали	вторжение	в
Норвегию	и	операцию	«Катерин».	В	ходе	последней	английская	эскадра	в
составе	четырех	линкоров	типа	«Роял	Соверен»	и	других	кораблей	должна
была	 войти	 в	 Балтийское	 море	 и	 навести	 страх	 на	 проклятых	 «бошей».
(Кстати,	в	первых	числах	сентября	1939	г.	польское	руководство	объявило	о
вводе	большой	британской	эскадры	в	Балтийское	море.)	Надо	ли	приводить
дальнейшие	примеры	уровня	мышления	западных	военных	теоретиков?

А	почему	Сталин	не	мог	подобно	западным	теоретикам	предположить,
что	 война	 на	 Западе	 по	 образцу	 Первой	 мировой	 будет	 носить
позиционный	 характер,	 благо	 французы	 на	 весь	 мир	 раструбили	 о
неприступности	 линии	 Мажино.	 Таким	 образом,	 через	 два-три	 года
позиционной	войны	противники	были	бы	измотаны,	 а	Красная	Армия,	не
сделав	ни	одного	выстрела,	могла	бы	диктовать	свои	условия.	Кому	могло
хоть	 в	 страшном	 сне	 привидеться,	 что	 армии	Польши,	Франции,	Англии,
Голландии,	 Бельгии,	 Норвегии,	 Греции	 и	 др.	 не	 только	 побегут	 перед
немцами,	 но	 и	 галантно	 отдадут	 им	 в	 полной	 целости	 и	 сохранности	 все
вооружение,	 а	 заводы	 всей	 Европы,	 включая	 «нейтральную»	 Швецию,
начнут	работать	на	Третий	рейх?

Подписав	 договор	 с	 Германией,	 Молотов	 одним	 росчерком	 пера
покончил	 с	 боевыми	 действиями	 на	 Дальнем	 Востоке.	 В	 секретной
телеграмме	 временного	 поверенного	 в	 делах	 СССР	 в	 Японии
Н.	 И.	 Генералова,	 отправленной	 из	 Токио	 в	 Москву	 24	 сентября	 1939	 г.,
говорилось:	«Известие	о	заключении	пакта	о	ненападении	между	СССР	и
Германией	произвело	здесь	ошеломляющее	впечатление,	приведя	в	явную
растерянность	особенно	военщину	и	фашистский	лагерь.	Вчера	и	сегодня
происходил	 непрерывный	 обмен	 визитами,	 и	 этот	 факт	 оживленно
обсуждался	членами	правительства,	двора	и	тайного	совета».

Спору	 нет,	 поражение	 японцев	 у	 реки	 Халхин-Гол	 оказало	 нужное
действие.	Но	результат	его	стал	бы	катастрофой	для,	скажем,	польской	или
финской	 армии,	 но	 для	 Японской	 империи	 это	 была	 просто	 неудачная
операция,	 а	 попросту	 говоря,	 булавочный	 укол.	 И	 именно	 договор	 с
Германией	 положил	 конец	 необъявленной	 войне	 на	 Дальнем	 Востоке.
Замечу,	что,	кроме	крупных	сражений	на	озере	Хасан	и	на	реке	Халхин-Гол,
на	 советско-маньчжурской	 границе	 с	 1937-го	 по	 сентябрь	 1939	 г.
периодически	происходили	боевые	столкновения.	А	вот	после	подписания
договора	и	вплоть	до	8	августа	1945	г.	на	границе	стало	относительно	тихо.

Подводя	 итоги,	 можно	 сказать,	 что	 договор	 1939	 г.	 был	 «похабный».
Пусть	даже	менее	похабный,	чем	Брестский	мир	1918	г.	и	более	похабный,
чем	 Тильзитский	 мир	 1807	 г.	 Главное	 же,	 что	 договор	 1939	 г.,	 как	 и



договоры	 1918	 и	 1807	 годов,	 был	 вынужденным	и,	 как	 все	 вынужденные
договоры,	 носил	 временный	 характер.	 И	 пока	 еще	 ни	 один	 из	 критиков
договора	 не	 предложил	 разумной	 альтернативы	 действиям	 советского
руководства.

На	 кого	 работало	 время	 в	 1939–1941	 гг.,	 вопрос	 спорный,	 и	 он	ждет
исследования	 объективных	 историков,	 а	 не	 шулеров,	 для	 которых
Пилсудский,	 требовавший	 вернуть	 границы	 1772	 г.,	 то	 есть	 150-летней
давности,	 герой,	 а	 Гитлер	 и	 Сталин,	 решившие	 восстановить	 границы
двадцатилетней	 давности	 и	 вернуть	 земли,	 столетиями	 принадлежавшие
Германии	и	России	и	отнятые	у	них	силой,	злодеи.

Многие	 мудрецы	 говорили:	 «Практика	 —	 критерий	 истины».	 Если
Молотов	 и	 Риббентроп	 в	 1939	 г.	 злодейским	 договором	 установили	 столь
несправедливые	границы,	то	кто	мешал	в	1991–2010	гг.	соответствующим
странам	 не	 поменять	 свои	 границы	 до	 состояния	 на	 август	 1939	 г.?	 Ведь
изменили	 же	 границы	 в	 Германии	 и	 Чехословакии,	 причем	 мирно	 и	 ко
всеобщему	 удовлетворению.	 Странно,	 почему	 все	 хулители	 договора
1939	 г.	 в	 Польше,	 Прибалтийских	 странах	 и	 т.	 д.	 «падают	 до	 ниц»,	 как
говорят	поляки,	перед	границами,	проведенными	такими	«редисками»,	как
Молотов	и	Риббентроп?

Итак,	 подписание	 договора	 с	 Германией	 было	 единственным
разумным	 шагом	 советского	 правительства.	 Любое	 альтернативное
действие	вело	СССР	к	катастрофе.	Понимали	ли	это	в	Варшаве?

Увы,	Бек	и	его	коллеги	мыслили	так,	как	их	предки	в	XVIII–XIX	веках
—	все	 европейские	 государственные	 деятели	 должны	думать	 именно	 так,
как	это	выгодно	полякам.	Бек	и	другие	польские	министры	были	уверены	в
невозможности	 сближения	 между	 Берлином	 и	 Москвой.	 «При	 этом
польский	 министр	 иностранных	 дел	 руководствовался	 несколькими
соображениями.	Прежде	всего	он	был	уверен,	что	Гитлер	—	это	политик-
идеолог.	 „Гитлер	—	это	не	Бисмарк.	Он	слишком	вспыльчив,	чтобы	вести
такую	же	 тонкую	 игру,	 как	 его	 великий	 предшественник.	 Я	 очень	 на	 это
рассчитываю.	 Некоторые	 немецкие	 генералы	 мыслят,	 кажется,	 иначе,	 но
они	 никогда	 не	 пойдут	 против	 него.	 Я	 не	 вижу	 возможностей	 для
заключения	 германо-советского	 соглашения.	 Эти	 две	 системы,	 две
современные	 религии	 настолько	 близки	 одна	 к	 другой,	 что	 взаимно	 друг
друга	исключают“,	—	говорил	Бек	Старженьскому.	Примерно	о	том	же	Бек
разговаривал	 со	 С.	 Графстремом	 (секретарем	 посольства	 Швеции	 в
Варшаве)	18	августа	1939	г.,	характеризуя	германского	вождя:	это	не	„кто-
то	 вроде	 Наполеона	 или	 Бисмарка,	 готовый	 без	 гарантии	 успеха	 начать
войну	во	имя	 территориальных	 завоеваний.	До	сих	пор	Гитлер	добивался



своих	 целей	 без	 использования	 оружия,	 и	 он	 не	 готов	 к	 смене
тактики“»[171].

А	 вот	 мнение	 Бека	 о	 СССР:	 «В	 высказывании,	 записанном	 послом
Рачиньским	 29	 ноября	 1938	 г.,	 Бек	 отметил,	 что	 „Советское	 государство
вступило	 в	 такой	 период	 времени,	 который	 для	 любого
западноевропейского	государства	был	бы	опасным.	Но	Россия,	—	говорил
Бек,	 —	 реагирует	 на	 все	 совершенно	 специфическим	 образом.	 Поэтому
нынешнее	 состояние	 может	 там	 продолжаться	 еще	 довольно	 длительное
время“»[172].

Да	и	сам	посол	в	Москве	Гжибовский	осенью	1938	г.	писал	Беку:	«О
стабилизации	отношений	[в	СССР]	не	может	быть	и	речи.	Более	или	менее
серьезный	вооруженный	конфликт,	думаю,	не	по	силам	России».

В	1939	г.	Бек	говорил	дипломату	Старженьскому:	«Не	думаю,	чтобы	в
течение	долгих	лет	нам	что-либо	угрожало	со	стороны	нашего	восточного
соседа.	 Он	 слишком	 слаб,	 чтобы	 по	 собственной	 инициативе	 начать
военные	действия.	Ни	одно	государство	не	выдержит	того,	чтобы	каждые
несколько	лет	расстреливать	свои	военные	и	политические	кадры.	У	нас	с
Россией	договор	о	ненападении,	и	этого	нам	достаточно»[173].

Заместитель	 Бека	 вице-министр	 Я.	 Шембек	 в	 инструкции	 для
польских	 дипломатических	 представительств	 5	 мая	 1939	 г.	 писал:	 «В
случае	 вооруженного	 конфликта	 в	 Европе	 Советы	 постараются	 избежать
ситуации,	когда	они	с	самого	начала	окажутся	непосредственно	втянуты	в
конфликт	 всеми	 своими	 силами,	 и	 попытаются	 сохранить	 максимум
неиспользованных	сил	на	критический	момент	войны»[174].

Польский	 историк	 Марек	 Корнат,	 доцент	 кафедры	 истории
тоталитарных	 систем,	 писал:	 «Убежденность	 польских	 политиков	 и
дипломатов	в	нейтралитете	СССР	в	надвигающейся	войне	сопровождалась
интересным	 предположением.	 Оно	 основывалось	 на	 том,	 что	 если
разразится	Вторая	мировая	война	(а	это	не	считали	предрешенным	вплоть
до	 23	 августа),	 то	 она	 будет	 иметь	 вид	 длительного	 европейского
конфликта,	 имеющего,	 как	 и	 Первая	 мировая	 война,	 несколько	 этапов.	 В
такой	обстановке	предполагалось,	что	в	интересах	Советского	Союза	будет
сохранить	 нейтралитет	 на	 начальном	 этапе	 грядущей	 войны,	 чтобы
сэкономить	силы	для	заключительного	этапа.	Из	этого	следовал	вывод,	что
в	 начале	 европейской	 войны	Польша	может	 рассчитывать	 на	 нейтралитет
СССР	и	на	сохранении	статус-кво	на	всей	восточной	границе»[175].

1	 сентября	 1939	 г.	 германские	 войска	 вступили	 на	 польскую
территорию.	 Британский	 премьер	Невиль	Чемберлен	 два	 дня	 колебался	 и



лишь	утром	3	сентября	объявил	в	палате	общин,	что	Англия	находится	с	11
часов	утра	3	сентября	в	состоянии	войны	с	Германией.	«Палата	общин,	—
заметил	 английский	 историк	 Тэйлор,	 —	 силой	 навязала	 войну
колебавшемуся	 английскому	 правительству».	 В	 тот	 же	 день,	 в	 17	 часов,
объявила	войну	и	Франция.

Замечу,	 что	 англичане	 и	 французы	 могли	 в	 первый	 же	 день	 войны
начать	с	воздуха	разрушение	германских	промышленных	центров.	К	началу
войны	 англичане	 имели	 в	 метрополии	 1476	 боевых	 самолетов	 и	 еще	 435
самолетов	 в	 колониях.	 И	 это	 не	 считая	 морской	 авиации	 сухопутного
базирования.	На	шести	английских	авианосцах	базировался	221	самолет.

В	 английской	 бомбардировочной	 авиации	 были	 подготовлены	 к
боевым	 действиям	 55	 эскадрилий	 (480	 бомбардировщиков)	 и	 еще	 33
эскадрильи	находились	в	резерве.

Франция	 располагала	 почти	 четырьмя	 тысячами	 самолетов.	 В	 100-
километровой	 зоне	 вдоль	 французской	 границы	 находились	 десятки
германских	 крупных	 промышленных	 центров:	 Дуйсбург,	 Эссен,
Вупперталь,	 Кельн,	 Бонн,	 Дюссельдорф	 и	 др.	 По	 этим	 целям	 с
приграничных	фронтовых	аэродромов	могли	действовать	с	полной	боевой
нагрузкой	 даже	 легкие	 одномоторные	 бомбардировщики.	 А	 истребители
союзников	 на	 всем	 маршруте	 могли	 прикрывать	 действия	 своих
бомбардировщиков.

Англия	 и	Франция	 к	 августу	 1939	 г.	 имели	 57	 дивизий	 и	 21	 бригаду
против	 51	 дивизии	 и	 3	 бригад	 у	 немцев,	 при	 том	 что	 большая	 часть
германских	дивизий	была	брошена	против	Польши.

Однако	 после	 формального	 объявления	 войны	 на	 французско-
германской	 границе	 ничего	 не	 изменилось.	Немцы	продолжали	 возводить
укрепления,	 а	 французские	 солдаты	 передовых	 частей,	 которым	 было
запрещено	 заряжать	 оружие	 боевыми	 патронами,	 спокойно	 глазели	 на
германскую	 территорию.	 У	 Саарбрюккена	 французы	 вывесили	 огромный
плакат:	 «Мы	 не	 произведем	 первого	 выстрела	 в	 этой	 войне!»	 На	 многих
участках	границы	французские	и	немецкие	военнослужащие	обменивались
визитами,	продовольствием	и	спиртными	напитками.

Позже	 германский	 генерал	А.	Йодль	писал:	 «Мы	никогда,	ни	в	1938,
ни	 в	 1939	 г.,	 не	 были	 собственно	 в	 состоянии	 выдержать
концентрированный	 удар	 всех	 этих	 стран.	 И	 если	 мы	 еще	 в	 1939	 г.	 не
потерпели	поражения,	то	это	только	потому,	что	примерно	110	французских
и	 английских	 дивизий,	 стоявших	 во	 время	 нашей	 войны	 с	 Польшей	 на
Западе	 против	 23	 германских	 дивизий,	 оставались	 совершенно
бездеятельными».	 Это	 подтвердил	 и	 генерал	 Б.	 Мюллер-Гиллебранд:



«Западные	державы	в	результате	своей	крайней	медлительности	упустили
легкую	победу.	Она	досталась	бы	им	легко,	потому	что	наряду	с	прочими
недостатками	германской	сухопутной	армии	военного	времени	и	довольно
слабым	 военным	 потенциалом…	 запасы	 боеприпасов	 в	 сентябре	 1939	 г.
были	 столь	 незначительны,	 что	 через	 самое	 короткое	 время	 продолжение
войны	для	Германии	стало	бы	невозможным».

Замечу,	что	к	августу	1939	г.	политическое	положение	Гитлера	не	было
столь	 прочно,	 как	 в	 августе	 1940	 г.,	 после	 многочисленных	 побед
германского	 оружия.	 Генералы	 вермахта	 были	 недовольны	 фюрером,	 и	 в
случае	 решительного	 наступления	 союзников	 на	 западе	 и	 массированных
бомбардировок	германских	городов	генералы	вполне	могли	устроить	путч
и	уничтожить	Гитлера.

Однако	 союзники	 и	 пальцем	 не	 пошевелили,	 чтобы	 помочь	Польше.
Ни	одна	дивизия	союзников	не	перешла	в	наступление	на	западе,	и	ни	одна
бомба	 не	 упала	 на	 германские	 города.	 Позже	 эти	 действия	 английские	 и
французские	 историки	 справедливо	 окрестят	 «странной	 войной».	 Вот	 на
море,	 правда,	 английские	 моряки	 занялись	 любимым	 со	 времен	 сэра
Френсиса	Дрейка	делом	—	каперством.	Они	с	удовольствием	захватывали
во	всех	районах	Мирового	океана	германские	суда.	Дело	это,	кстати,	очень
прибыльное	—	потерь	никаких,	а	деньги	большие.

Совковые	 и	 либеральные	 историки	 утаили	 от	 нас,	 что	 в	 сентябре
1939	 г.	 на	Польшу	 хотела	 напасть	 и	Литва.	 Ее	 буржуазное	 правительство
стянуло	 к	 границе	 с	 Польшей	 все	 три	 свои	 дивизии,	 а	 польское
командование,	 в	 свою	 очередь,	 выставило	 заслон	 из	 двух	 дивизий	 на
литовской	 границе.	 Однако	 советское	 правительство	 не	 хотело,	 чтобы
Литва	 дружила	 с	 Гитлером	 против	 Польши,	 и	 после	 соответствующего
дипломатического	демарша	литовские	войска	остались	на	своих	позициях.

Подробное	 описание	 действий	 вермахта	 в	 Польскую	 кампанию
выходит	 за	 рамки	 монографии.	 Я	 лишь	 скажу,	 что	 в	 ходе	 всей	 кампании
немцы	 потеряли	 убитыми	 всего	 16	 343	 солдата	 и	 офицера	 и	 320	 человек
пленными	и	пропавшими	без	вести.	Для	справки	скажу,	что	летом	1940	г.	в
ходе	разгрома	французской,	английской,	голландской	и	бельгийской	армий
немцы	 потеряли	 около	 45	 тысяч	 убитыми	 и	 630	 человек	 пленными	 и
пропавшими	без	вести.	А	вот	за	первые	три	месяца	восточной	кампании	в
России	немцы	потеряли	149	тысяч	человек	убитыми	и	8900	пленными	и	без
вести	пропавшими,	не	считая	потерь	германского	флота,	финнов,	венгров,
итальянцев	и	румын[176].

Уже	5	сентября	последовал	приказ	польского	главного	командования,
предлагавший	 оставшимся	 частям	 армии	 «Поможе»	 «маршировать	 за



армией	 „Познань“…	 на	 Варшаву».	 К	 6	 сентября	 польский	 фронт	 рухнул.
Еще	 1	 сентября	 из	 Варшавы	 бежал	 президент	 страны	 И.	 Мосцицький.	 4
сентября	 началась	 эвакуация	 правительственных	 учреждений.	 5	 сентября
бежало	правительство,	а	в	ночь	на	7	сентября	бежал	и	главнокомандующий
армии	 Э.	 Рыдз-Смиглы.	 8	 сентября	 германские	 войска	 уже	 вели	 бои	 в
предместьях	 Варшавы.	 9–11	 сентября	 польское	 правительство	 вело
переговоры	 с	 французским	 правительством	 о	 предоставлении	 ему
убежища.	16	сентября	начались	польско-румынские	переговоры	о	транзите
польского	руководства	во	Францию.

Увы,	 дав	 оценку	 уровню	мышления	 Бека	—	полковника	 и	министра,
доктор	Корнат	тут	же	начинает	его	восхвалять:	«Важным	успехом	политики
Бека	 было	 то,	 что	 польско-германский	 конфликт	 в	 1939	 г.	 принял
международный	 характер	 [т.	 е.	 была	 развязана	Вторая	 мировая	 война!	—
А.	 Ш.].	 Это	 был	 максимум	 того,	 что	 в	 тех	 условиях	 могла	 добиться
польская	 дипломатия…	 Любое	 другое	 решение,	 которое	 могла	 выбрать
Польша	 в	 1939	 г.,	 было	 худшей	 альтернативой,	 чем	 та,	 которую	 она
выбрала»[177].

Как	видим,	поляки	так	ничего	и	не	поняли	и	ничему	не	научились.



Глава	17	
«Советская	агрессия»	

В	 первых	 числах	 сентября	 1939	 г.	 перед	 советским	 правительством
встал	 вопрос,	 что	 делать	 в	 сложившейся	 обстановке.	 Теоретически	 были
возможны	три	варианта:	1	—	начать	войну	с	Германией;	2	—	занять	часть
территории	Польши,	 населенной	 белорусами	 и	 украинцами;	 3	—	 вообще
ничего	не	делать.

О	первом	 варианте,	 то	 есть	 о	 войне	СССР	 с	Германией	 и	Японией	 в
одиночку	 и	 при	 враждебном	 отношении	 Англии	 и	 Франции	 уже
говорилось.	 Третий	 вариант	 дал	 бы	 немцам	 возможность	 сэкономить
несколько	недель	 в	 1941	 г.	 и	 позволил	бы	взять	Москву	 еще	 в	 августе	—
сентябре	1941	г.	И	дело	тут	не	столько	в	потерях	личного	состава	вермахта
в	 летнюю	 кампанию	 1941	 г.,	 а	 в	 выходе	 из	 строя	 бронетехники	 и
автомобилей.

Русские	 дороги	 —	 «семь	 загибов	 на	 версту»	 —	 летом	 —	 осенью
1941	 г.	 вывели	 из	 строя	 до	 80	 %	 германской	 техники.	 Трофейные
французские	автомобили	вышли	из	строя	еще	до	Смоленска,	а	затем	стали
лететь	 и	 германские	 автомобили,	 включая	 полугусеничные.	 Уже	 в	 июле
люфтваффе	 пришлось	 организовать	 доставку	 танковых	 двигателей	 и
других	 запчастей	 по	 воздуху[178].	 А	 в	 сентябре	 —	 октябре	 германские
солдаты	начали	шарить	по	русским	деревням	и	 забирать	худых	советских
лошаденок	и	крестьянские	телеги.	Тысячи	пленных	были	расконвоированы
и	посажены	ездовыми	на	эти	телеги.	Но	все	эти	экстраординарные	меры	не
спасли	 передовые	 части	 вермахта,	 в	 ноябре	 —	 декабре	 1941	 г.	 остро
ощущавшие	дефицит	топлива	и	боеприпасов.

Любопытно,	 что	 немцы	 уже	 в	 первых	 числах	 августа	 1939	 г.	 начали
пугать	советский	Наркомат	иностранных	дел	возможным	созданием	каких-
либо	 третьих	 государств	 на	 территории	 Польши,	 если	 туда	 не	 войдут
советские	 войска.	 Речь	 шла	 о	 государстве	 украинских	 националистов.
Кстати,	 немцы	 уже	 вооружили	 специальные	 батальоны,	 состоявшие	 из
украинцев.

Так	 что	 оставался	 только	 второй	 вариант,	 и	 советские	 войска	 17
сентября	 перешли	 польскую	 границу,	 формально	 нарушив	 польско-
советский	пакт	о	ненападении	1932	г.	Почему	формально?	Ну,	представьте,
вы	 заключили	 договор	 с	 дееспособным	 человеком,	 а	 теперь	 он	 хрипит	 в



агонии.	 Можно	 ли	 по-прежнему	 считать	 договор	 действительным?	 В
частной	жизни	можно	 попытаться	 заставить	 выполнить	 условия	 договора
наследников	 или	 страховую	 компанию.	 17	 сентября	 у	 Польши	 не	 было
наследников,	 если	 не	 считать	 Германии.	 Международное	 право
предусматривает	 аннулирование	 договора,	 если	 государство-контрагент
прекращает	 свое	 существование.	 Правда,	 нашелся	 некий	 «известный
советский	 историк»	 М.	 И.	 Семиряга,	 который	 утверждал,	 что,	 мол,
договоры	 продолжают	 сохранять	 свое	 действие,	 «если	 государство-
контрагент	 прекращает	 существование…	 если	 его	 высшие	 органы
продолжают	 олицетворять	 его	 суверенитет	 в	 эмиграции,	 как	 было	 с
польским	правительством»[179].

Начнем	 с	 того,	 что	 17	 сентября	 1939	 г.	 не	 было	 никакого	 польского
правительства	 в	 эмиграции,	 а	 члены	 бывшего	 польского	 правительства	 в
этот	 день	 пересекали	 румынскую	 границу,	 но	 где	 они	 конкретно
находились,	не	знали	ни	уцелевшие	польские	части,	ни	Москва,	ни	Лондон.
А	само	утверждение	Семиряги	представляет	полнейший	бред.

Представим	 себе	 классическую	 ситуацию:	 страна	 «А»	имеет	 договор
со	 страной	 «В»	 о	 поставке	 больших	 партий	 вооружения.	 В	 стране	 «В»
происходит	 государственный	 переворот,	 и	 вся	 власть	 переходит	 к	 новому
правительству,	 но	 кучка	 людей	 бежит	 в	 страну	 «С»,	 где	 создает
эмигрантское	правительство.	По	Семиряге	выходит,	что	страна	«А»	должна
поставлять	 оружие	 эмигрантскому	 правительству…	 Если	 бы	 история
развивалась	по	«семирягинскому»	варианту,	 то	уже	давно	Третья	мировая
война	стерла	бы	с	лица	земли	и	Россию,	и	Америку.	А	ведь	подобная	чушь
собачья	одобрена	кафедрой	новой	и	новейшей	истории	МГУ.

Разгулявшийся	 «известный	 советский	 историк»	 считает	 сталинским
преступлением	 цитирование	 Ф.	 Энгельса	 в	 журнале	 «Большевик»:	 «Чем
больше	я	размышляю	об	истории,	тем	яснее	мне	становится,	что	поляки	—
une	nation	foute	 (разложившаяся	нация),	которая	нужна	как	средство	лишь
до	 того	 момента,	 пока	 сама	 Россия	 не	 будет	 вовлечена	 в	 аграрную
революцию.	С	этого	момента	существование	Польши	не	имеет	абсолютно
никакого	 reson	 detre	 (смысла).	 Поляки	 никогда	 не	 совершали	 в	 истории
ничего	 иного,	 кроме	 храбрых	 драчливых	 глупостей.	 Нельзя	 указать	 ни
одного	момента,	 когда	Польша,	 даже	 по	 сравнению	 с	 Россией,	 играла	 бы
прогрессивную	 роль	 или	 вообще	 совершила	 что-либо,	 имеющее
историческое	значение…»[180].

Ай	да	Семиряга	—	борец	за	свободу	слова,	но	только	для	себя	и	себе
подобных!	 Замечу,	 что	 экономические	 теории	 Маркса	 и	 Энгельса



критикуются	уже	свыше	ста	лет,	но	пока	никто	не	утверждал,	что	Энгельс
плохо	 разбирался	 в	 политике	 и	 в	 военном	 деле.	 Да	 и	 сам	 Семиряга
возразить	Энгельсу	ничего	не	может.

Министр	 иностранных	 дел	 Германии	 Риббентроп	 в	 18	 ч.	 50	 мин.	 3
сентября	1939	г.	телеграфировал	германскому	послу	в	Москве	Шуленбургу
(телеграмма	 получена	 4	 сентября	 в	 0	 ч.	 30	 мин.).	 Телеграмма	 гласила:
«Главе	посольства	или	его	представителю	лично.	Секретно!	Должно	быть
расшифровано	лично	им!	Совершеннейше	секретно!

Мы,	 безусловно,	 надеемся	 окончательно	 разбить	 польскую	 армию	 в
течение	 нескольких	 недель.	 Затем	 мы	 удержим	 под	 военной	 оккупацией
районы,	 которые,	 как	 было	 установлено	 в	 Москве,	 входят	 в	 германскую
сферу	 влияния.	 Однако	 понятно,	 что	 по	 военным	 соображениям	 нам
придется	 затем	 действовать	 против	 тех	 польских	 военных	 сил,	 которые	 к
тому	 времени	 будут	 находиться	 на	 польских	 территориях,	 входящих	 в
русскую	сферу	влияния.

Пожалуйста,	обсудите	это	с	Молотовым	немедленно	и	посмотрите,	не
посчитает	 ли	 Советский	 Союз	 желательным,	 чтобы	 русская	 армия
выступила	 в	 подходящий	 момент	 против	 польских	 сил	 в	 русской	 сфере
влияния	 и	 со	 своей	 стороны	 оккупировала	 эту	 территорию.	 По	 нашим
соображениям,	 это	 не	 только	 помогло	 бы	нам,	 но	 также	 в	 соответствии	 с
московскими	соглашениями	было	бы	и	в	советских	интересах».

Шуленбург	ответил	Риббентропу	5	сентября	в	14	ч.	30	мин.:	«Молотов
попросил	 меня	 встретиться	 с	 ним	 сегодня	 в	 12.30	 и	 передал	 мне
следующий	 ответ	 советского	 правительства:	 „Мы	 согласны	 с	 вами,	 что	 в
подходящее	 время	 нам	 будет	 совершенно	 необходимо	 начать	 конкретные
действия.	Мы	считаем,	однако,	что	это	время	еще	не	наступило.	Возможно,
мы	 ошибаемся,	 но	 нам	 кажется,	 что	 чрезмерная	 поспешность	 может
нанести	нам	ущерб	и	способствовать	объединению	наших	врагов“».

В	 ночь	 с	 8	 на	 9	 сентября	 Риббентроп	 отправил	 Шуленбургу	 новую
телеграмму	 с	 просьбой	 поторопить	 советское	 правительство.	 «Развитие
военных	действий,	—	говорилось	в	телеграмме,	—	даже	превосходит	наши
ожидания.	По	всем	показателям	польская	армия	находится	более	или	менее
в	 состоянии	 разложения.	 Во	 всех	 случаях	 я	 считал	 бы	 неотложным
возобновление	Ваших	бесед	с	Молотовым	относительно	советской	военной
интервенции	 [в	 Польшу].	 Возможно,	 вызов	 русского	 военного	 атташе	 в
Москву	показывает,	что	там	готовится	решение».

9	сентября	Шуленбург	телеграфировал	в	Берлин:	«Молотов	заявил	мне
сегодня	 в	 15	 часов,	 что	 советские	 военные	 действия	 начнутся	 в	 течение
ближайших	 нескольких	 дней.	 Вызов	 военного	 атташе	 в	 Москву	 был



действительно	 с	 этим	 связан.	 Будут	 также	 призваны	 многочисленные
резервисты».

Меры	 к	 укреплению	 обороноспособности	 страны	 советское
руководство	начало	принимать	еще	в	июле	1939	г.	Так,	27	июля	Комиссия
по	 организационным	 мероприятиям	 Наркомата	 обороны	 под
председательством	 заместителя	 наркома	 командарма	 1	 ранга	 Г.	И.	 Кулика
приняла	 решение	 развернуть	 на	 базе	 стрелковых	 дивизий	 тройного
развертывания	 ординарные	 стрелковые	 дивизии	 со	 штатом	 4100	 человек.
Комиссия	сделала	вывод,	что	все	военные	округа	могут	разместить	новые
дивизии,	материальных	запасов	также	хватало,	поэтому	к	1	ноября	1939	г.
следовало	 перейти	 на	 новую	 организацию	 стрелковых	 войск	 и	 к	 1	 мая
1940	г.	подготовить	новые	мобилизационные	планы.

2	сентября	1939	г.	с	восьми	часов	вечера	на	советско-польской	границе
был	введен	режим	усиленной	охраны,	все	погранотряды	были	приведены	в
боевую	походную	готовность.

4	 сентября	 нарком	 обороны	 Ворошилов	 попросил	 ЦК	 ВКП(б)
разрешить	задержать	увольнения	рядовых	и	младших	командиров	на	один
месяц	 из	 Ленинградского,	 Московского,	 Калининского,	 Белорусского	 и
Киевского	 особых	 и	Харьковского	 военных	 округов	 (310	 632	 человека)	 и
призвать	 на	 учебные	 сборы	 приписного	 состава	 частей	 ПВО	 в
Ленинградском,	 Калининском,	 Белорусском	 и	 Киевском	 особых	 военных
округах	26	014	человек.

В	 начале	 сентября	 правительство	 решило	 провести	 частичную
мобилизацию	 Красной	 Армии,	 и	 6	 сентября	 в	 семи	 военных	 округах
получили	 директиву	 наркома	 обороны	 о	 проведении	 «Больших	 учебных
сборов»	 (БУС).	 Еще	 20	 мая	 командованию	 округов	 была	 направлена
директива	 наркома	 обороны	 (№ 2/1/50698)	 о	 том,	 что	 название	 БУС
является	 шифрованным	 обозначением	 скрытой	 мобилизации.	 Проведение
БУС	 по	 литеру	 «А»	 означало,	 что	 происходило	 развертывание	 отдельных
частей,	 имевших	 срок	 готовности	 до	 10	 суток,	 с	 тылами	 по	 штатам
военного	времени.	Запасные	части	и	формирования	гражданских	ведомств
по	 БУС	 не	 поднимались.	 Сама	 мобилизация	 проходила	 в	 условиях
секретности.

Всего	 в	 БУС	 приняли	 участие	 управления	 22	 стрелковых,	 пяти
кавалерийских	 и	 трех	 танковых	 корпусов,	 98	 стрелковых	 и	 14
кавалерийских	 дивизий,	 28	 танковых,	 3	 моторизованные	 стрелково-
пулеметные	 и	 1	 воздушно-десантная	 бригады.	 Было	 призвано	 2	 610	 136
человек,	 которые	 22	 сентября	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета
СССР	и	приказом	наркома	обороны	№ 177	от	23	сентября	были	объявлены



мобилизованными	«до	особого	распоряжения».	Войска,	принявшие	участие
в	 БУС,	 получили	 18	 900	 тракторов,	 17	 300	 автомобилей	 и	 634	 тысячи
лошадей.

По	 постановлению	 Совнаркома	 СССР	 от	 2	 сентября	 с	 5	 сентября
начался	 призыв	 на	 действительную	 военную	 службу	 для	 войск	 Дальнего
Востока	и	по	тысяче	человек	для	каждой	вновь	формируемой	дивизии,	а	с
15	сентября	—	и	для	всех	остальных	округов.	Всего	до	31	декабря	1939	г.	в
ряды	Красной	Армии	было	призвано	1076	тысяч	человек.

Кроме	 того,	 согласно	 Закону	 о	 всеобщей	 воинской	 повинности,
принятому	 1	 сентября	 1939	 г.,	 на	 один	 год	 продлевался	 срок	 службы
призывников	1937	г.	(190	тысяч	человек).

В	 результате	 проведенных	 мероприятий	 списочная	 численность
Красной	Армии	 на	 20	 сентября	 составила	 5	 289	 400	 человек,	 из	 которых
659	 тысяч	 были	 новобранцами.	 Но	 стабилизация	 ситуации	 на	 западных
границах	СССР	позволила	с	25	сентября	начать	увольнения	из	армии,	и	к
25	ноября	было	уволено	1	412	978	человек.

9	 сентября	 германское	 информационное	 бюро	 ДНБ	 передало	 в	 эфир
заявление	 главнокомандующего	 вермахта	 генерала	 Браухича,	 что	 ведение
боевых	 действий	 в	 Польше	 уже	 не	 является	 необходимым,	 и	 при	 таком
развитии	событий	может	произойти	германо-польское	перемирие.	Было	ли
это	очередной	«уткой»	Геббельса	или	сотрудники	ДНБ	переврали	Браухича,
теперь	 установить	 сложно.	 Однако	 это	 заявление	 после	 1945	 г.	 породило
нелепые	 слухи,	 будто	 немцы	 хотели	 создать	 какое-то	 буферное	 (между
Германией	и	СССР)	маленькое	польское	 государство,	но	Сталин	помешал
этому.	 На	 самом	 деле	 слухи	 эти	 не	 имели	 никакого	 документального
подтверждения,	да	и	противоречили	логике	событий:	ни	Гитлер,	ни	Сталин
не	нуждались	в	таком	буфере.

14	 сентября	 1939	 г.	 газета	 «Правда»	 опубликовала	 редакционную
статью	 «О	 внутренних	 причинах	 военного	 поражения	 Польши».	 В	 ней
говорилось:	 «В	 чем	 же	 причины	 такого	 положения,	 которые	 привели
Польшу	 на	 край	 банкротства?	 Они	 коренятся	 в	 первую	 очередь	 во
внутренних	 слабостях	 и	 противоречиях	 польского	 государства.	 Польша
является	многонациональным	 государством.	В	 составе	 населения	Польши
поляки	составляют	всего	лишь	около	60	%,	а	остальные	40	%	составляют
национальные	 меньшинства	 —	 главным	 образом	 украинцы,	 белорусы	 и
евреи.	 Достаточно	 указать,	 что	 украинцев	 в	 Польше	 8	 миллионов,	 а
белорусов	около	3	миллионов…	Национальная	политика	правящих	кругов
Польши	 характеризуется	 подавлением	 и	 угнетением	 национальных
меньшинств	 и	 особенно	 украинцев	 и	 белорусов.	 Западная	 Украина	 и



Западная	 Белоруссия	 —	 области	 с	 преобладанием	 украинского	 и
белорусского	 населения	 —	 являются	 объектами	 самой	 грубой,
беззастенчивой	 эксплуатации	 со	 стороны	 польских	 помещиков…
Национальные	меньшинства	Польши	не	стали	и	не	могли	стать	надежным
оплотом	 государственного	 режима.	 Многонациональное	 государство,	 не
скрепленное	 узами	 дружбы	 и	 равенства	 населяющих	 его	 народов,	 а,
наоборот,	 основанное	 на	 угнетении	 и	 неравноправии	 национальных
меньшинств,	не	может	представлять	крепкой	военной	силы.	В	этом	корень
слабости	 польского	 государства	 и	 внутренняя	 причина	 его	 военного
поражения».

15	сентября	1939	г.	в	4	ч.	20	мин.	Военный	Совет	Белорусского	фронта
издал	 боевой	 приказ	 № 01,	 в	 котором	 говорилось:	 «Белорусский,
украинский	 и	 польский	 народы	 истекают	 кровью	 в	 войне,	 затеянной
правящей	 помещичьей	 капиталистической	 кликой	 Польши	 с	 Германией.
Рабочие	и	крестьяне	Белоруссии,	Украины	и	Польши	восстали	на	борьбу	со
своими	 вековечными	 врагами	—	 помещиками	 и	 капиталистами.	 Главным
силам	 польской	 армии	 германскими	 войсками	 нанесено	 тяжелое
поражение.	 Армии	 Белорусского	 фронта	 с	 рассветом	 17	 сентября	 1939	 г.
переходят	в	наступление	с	задачей	—	содействовать	восставшим	рабочим	и
крестьянам	 Белоруссии	 и	 Польши	 в	 свержении	 ига	 помещиков	 и
капиталистов	 и	 не	 допустить	 захвата	 территории	 Западной	 Белоруссии
Германией.	 Ближайшая	 задача	 фронта	 —	 уничтожить	 и	 пленить
вооруженные	силы	Польши,	действующие	восточнее	литовской	границы	и
линии	Гродно	—	Кобрин».

В	2	часа	ночи	17	сентября	Сталин	вызвал	в	Кремль	германского	посла
Шуленбурга	 и	 сообщил	 ему,	 что	Красная	Армия	 в	 6	 часов	 утра	 перейдет
границу	с	Польшей.	Сталин	просил	Шуленбурга	передать	в	Берлин,	чтобы
немецкие	 самолеты	 не	 залетали	 восточнее	 линии	 Белосток	 —	 Брест	 —
Львов,	 и	 зачитал	 ноту,	 подготовленную	 для	 передачи	 польскому	 послу	 в
Москве.	Шуленбург	немного	уточнил	текст	этой	ноты,	Сталин	согласился	с
его	 поправками,	 после	 чего	 посол,	 вполне	 удовлетворенный,	 уехал	 из
Кремля.

А	уже	в	3	час.	15	мин.	утра	польскому	послу	в	Москве	В.	Гжибовскому
была	 вручена	 нота	 советского	 правительства,	 в	 которой	 говорилось:
«Польско-германская	 война	 выявила	 внутреннюю	 несостоятельность
польского	 государства.	В	 течение	 десяти	дней	 военных	операций	Польша
потеряла	все	свои	промышленные	районы	и	культурные	центры.	Варшава,
как	 столица	 Польши,	 не	 существует	 больше.	 Польское	 правительство
распалось	 и	 не	 проявляет	 признаков	 жизни.	 Это	 значит,	 что	 польское



государство	и	его	правительство	фактически	перестали	существовать.	Тем
самым	 прекратили	 свое	 действие	 договора,	 заключенного	 между	СССР	 и
Польшей.	 Предоставленная	 самой	 себе	 и	 оставленная	 без	 руководства
Польша	 превратилась	 в	 удобное	 поле	 для	 всяких	 случайностей	 и
неожиданностей,	 могущих	 создать	 угрозу	 для	 СССР.	 Поэтому,	 будучи
доселе	нейтральным,	советское	правительство	не	может	более	нейтрально
относиться	к	этим	фактам.

Советское	 правительство	 не	 может	 также	 безразлично	 относиться	 к
тому,	 чтобы	 единокровные	 украинцы	 и	 белорусы,	 проживающие	 на
территории	 Польши,	 брошенные	 на	 произвол	 судьбы,	 остались
беззащитными.

Ввиду	 такой	 обстановки	 советское	 правительство	 отдало
распоряжение	 Главному	 командованию	 Красной	 Армии	 дать	 приказ
войскам	 перейти	 границу	 и	 взять	 под	 свою	 защиту	 жизнь	 и	 имущество
населения	Западной	Украины	и	Западной	Белоруссии.

Одновременно	советское	правительство	намерено	принять	все	меры	к
тому,	чтобы	вызволить	польский	народ	из	злополучной	войны,	куда	он	был
ввергнут	его	неразумными	руководителями,	и	дать	ему	возможность	зажить
мирной	жизнью.

Примите,	господин	посол,	уверения	в	совершенном	к	Вам	почтении.
Народный	Комиссар	Иностранных	дел	СССР
В.	Молотов».
В	ответ	посол	Гжибовский	гордо	отказался	принять	ноту,	 заявив,	что

«это	 было	 бы	 несовместимо	 с	 достоинством	 польского	 правительства».
Однако	 наши	 дипломаты	 предусмотрели	 и	 такой	 вариант	 событий.	 Пока
посол	был	в	здании	Наркомата	иностранных	дел,	наш	курьер	отвез	ноту	в
польское	посольство	и	передал	ее	сторожу.

В	 тот	 же	 день	 все	 послы	 и	 посланники	 иностранных	 государств,
находившиеся	 в	 Москве,	 получили	 идентичные	 ноты	 советского
правительства,	 где	 говорилось	 о	 вручении	 ноты	 польскому	 послу	 с
приложением	 оной	 и	 говорилось,	 что	 СССР	 будет	 проводить	 политику
нейтралитета	 в	 отношении	 «Вашей	 страны».	 Таким	 образом,	 Сталин
послал	правительствам	Англии	и	Франции	ясное	предупреждение,	 что	он
не	намерен	воевать	с	ними,	и	там	его	правильно	поняли.

В	 Польше	 реакция	 на	 советскую	 ноту	 и	 вторжение	 советских	 войск
была	 противоречивой.	 Так,	 командующий	 польской	 армией	 Рыдз-Смиглы
отдал	 два	 взаимоисключающих	 приказа	 по	 армии.	 В	 первом
предписывалось	оказывать	советским	частям	вооруженное	сопротивление,
а	во	втором,	наоборот,	—	«с	большевиками	в	бой	не	вступать»[181].	Другой



вопрос,	 что	 проку	 от	 его	 приказов	 было	 мало,	 поскольку	 он	 уже	 давно
потерял	управление	войсками.

А	вот	командующий	армией	«Варшава»	генерал	Юлиуш	Руммель	дал
указание	 рассматривать	 перешедшие	 границу	 советские	 части	 как
«союзнические»,	 о	 чем	 свидетельствует	 документ,	 адресованный
советскому	послу:

«Инспектор	армии	генерал	дивизии	Юлиуш	Руммель.
Варшава,	17	сентября	1939	г.
Господин	посол!
Как	 командующий	 армией,	 защищающей	 столицу	 Польской

республики,	 и	 будучи	 представителем	 командования	 польской	 армии	 в
западном	районе	Польши,	я	обращаюсь	к	господину	послу	по	следующему
вопросу.

Запрошенный	 командирами	 частей	 польской	 армии	 на	 восточной
границе,	 как	 они	 должны	 относиться	 к	 войскам	 Советской	 республики,
вступающим	 в	 границы	 нашего	 государства,	 я	 ответил,	 что	 части	 армии
СССР	следует	рассматривать	как	союзнические.

Имею	честь	 просить	 господина	посла	 дать	 разъяснение,	 как	 к	моему
приказу	относится	армия	СССР.

Командующий	армией	„Варшава“	Руммель»[182].
Сейчас	в	польской	литературе	можно	встретить	мнение,	что	польское

правительство	допустило	серьезную	ошибку,	не	объявив	формально	войну
СССР,	что	позволило	бы	интернационализировать	конфликт	в	«четыре	часа
утра».	(«Жите	Варшавы»,	17	сентября	1993	г.).

Конечно,	 втянуть	 Англию	 и	 Францию	 в	 сентябре	 1939	 г.	 в	 войну	 с
СССР	 польскому	 правительству	 не	 удалось	 бы.	 Правительства	 Англии	 и
Франции	 заранее	 порекомендовали	 Польше	 не	 объявлять	 войну	 СССР.
Однако	статья	в	«Жите	Варшавы»	весьма	симптоматична.	Я	лично	слышал
от	 одного	 компетентного	 человека,	 что	 в	 1940–1941	 гг.	 советское
правительство	 имело	 разведданные	 о	 подготовке	 поляками	 провокации	 с
целью	вызвать	советско-германскую	войну.

В	 нашей	 прессе	 с	 хрущевских	 времен	 высмеиваются	 призывы
советского	 руководства	 в	 первой	 половине	 1941	 г.	 «не	 поддаваться	 на
провокации».	 Мол,	 из-за	 этого	 многие	 командиры	 были	 серьезно
дезориентированы	в	первые	часы	войны.	Все	верно.	Но	почему-то	никто	не
заинтересовался,	 а	 каких	 провокаций	 так	 опасался	 Сталин?	 Кто	 мог	 в
1941	 г.	 устроить	 провокацию	 на	 советско-германской	 границе?	 Гитлер?
Зачем	 же	 ему	 нужно	 было	 лишать	 себя	 фактора	 внезапности	 и	 дать
возможность	СССР	начать	 всеобщую	мобилизацию	и	 т.	 д.?	Неужто	 и	 без



провокаций	 Геббельс	 не	 сумел	 бы	 объяснить	 немцам	 причины	 нападения
на	 СССР?	 Так,	 может	 быть,	 кучка	 германских	 офицеров	 без	 санкции
руководства	решилась	бы	на	провокацию,	чтобы	развязать	войну	с	СССР?
Увы,	это	исключено.

А	 между	 тем	 в	 оккупированной	 немцами	 Польше	 были	 созданы
многочисленные	 отряды	 Армии	 Крайовой,	 которые	 получили	 приказ	 из
Лондона	«держать	оружие	у	ноги»,	то	есть	временно	затаиться.	Ну	а	немцы
их	не	очень	трогали.	И	вот	они-то	и	могли	устроить	провокацию,	причем
любого	масштаба.	Вспомним	Варшавское	восстание	1944	г.

А	 в	 1941	 г.	 советское	 правительство	 имело	 сведения,	 что	 Армия
Крайова	 готовит	 крупную	 провокацию	 на	 советско-германской	 границе.
Представьте	себе	переход	сотен,	а	то	и	тысяч	вооруженных	людей,	одетых	в
германскую	форму,	через	нашу	границу.	Мог	начаться	бой	с	применением
артиллерии	 и	 авиации.	 Наши	 самолеты	 начали	 бы	 сбивать	 германские
самолеты,	направлявшиеся	в	район	конфликта	для	выяснения	обстановки,
и,	как	говорится,	«пошло-поехало».

Но	вернемся	к	событиям	17	сентября	1939	г.	В	5	часов	утра	советские
войска	перешли	польскую	границу.

Численность	советских	войск	на	17	сентября	1939	г.[183]



*	Данные	расчетные.

Замечу,	 что	 историк	М.	Мельтюхов	 говорит	 на	 303-й	 странице	 своей
монографии,	 что	 Красная	 Армия	 действовала	 с	 помощью	 пограничных
войск.	 На	 самом	 деле	 пограничные	 войска	 были	 оперативно	 подчинены
полевому	 командованию,	 но	 в	 боях	 не	 участвовали	 в	 отличие	 от	 войны	 с
Финляндией	в	1939	г.	или	с	Японией	в	1945	г.	В	ряде	случаев	погранотряды
предоставляли	проводников	частям	Красной	Армии.

Как	 и	 в	 советское	 время,	 наши	 официальные	 военные	 историки
продолжают	 называть	 действия	 Красной	 Армии	 в	 Польше
«Освободительным	 походом	 в	 Западную	 Украину	 и	 Белоруссию».
Либералы	 говорят	 о	 нападении	 на	 Польшу.	 Я	 же	 заявляю:	 войны	 как
таковой	 не	 было,	 имело	 место	 лишь	 сопротивление	 отдельных	 польских
частей	 и	 членов	 милитаризованных	 организаций.	 Так,	 в	 первый	 день
наступления	 потери	 советских	 войск	 составили	 3	 человека	 убитыми	 и	 24
ранеными,	еще	12	человек	утонуло.

А	 вот	 как	 мотоколонны	 3-й	 и	 11-й	 армий	 занимали	 Вильно.	 К	 18



сентября	в	Вильно	находилось	16	батальонов	пехоты	(7	тысяч	солдат	и	14
тысяч	ополченцев)	при	14	полевых	орудиях.	В	9	часов	утра	командующий
гарнизоном	полковник	Я.	Окулич-Козарин	отдал	приказ:	«Мы	не	находимся
с	 большевиками	 в	 состоянии	 войны,	 части	 по	 дополнительному	 приказу
оставят	 Вильно	 и	 перейдут	 литовскую	 границу;	 небоевые	 части	 могут
начать	 оставление	 города,	 боевые	—	 остаются	 на	 позициях,	 но	 не	 могут
стрелять	 без	 приказа».	 Но	 многие	 офицеры	 восприняли	 этот	 приказ	 как
измену,	 и	 по	 Вильно	 поползли	 слухи,	 будто	 бы	 в	 Германии	 произошел
переворот	 и	 Румыния	 с	 Венгрией	 объявили	 Германии	 войну.	 Поэтому
полковник	Окулич-Козарин,	планировавший	отдать	приказ	об	отступлении
в	16	час.	30	мин.,	отдал	его	только	в	8	часов	вечера.

В	 19	 ч.	 10	 мин.	 командир	 2-го	 батальона,	 развернутого	 на	 южной	 и
юго-западной	 окраине	 города,	 подполковник	 С.	 Шилейко	 доложил	 о
появлении	 советских	 танков	 и	 запросил	 разрешения	 открыть	 огонь.	 Пока
Окулич-Козарин	отдал	приказ	об	открытии	огня,	пока	этот	приказ	передали
войскам,	восемь	советских	танков	уже	прошли	первую	линию	обороны,	и
для	борьбы	с	ними	были	направлены	резервные	части.

Около	20	часов	Окулич-Козарин	отдал	приказ	на	отход	войск	из	города
и	выслал	подполковника	Т.	Подвысоцкого	в	расположение	советских	войск,
чтобы	 уведомить	 командование,	 что	 польская	 сторона	 не	 хочет	 с	 ними
сражаться,	и	потребовать	их	ухода	из	города.	После	этого	Окулич-Козарин
уехал	 из	 Вильно,	 а	 Подвысоцкий	 решил	 защищать	 город	 и	 около	 21	 ч.
45	мин.	отдал	приказ	о	приостановке	отхода	войск.

А	 в	 это	 время	 в	 Вильно	шли	 уличные	 бои,	 в	 которых	 участвовала	 в
основном	 виленская	 молодежь.	 Учитель	 Г.	 Осиньский	 организовал	 из
учащихся	 гимназий	 добровольные	 команды,	 занявшие	 позиции	 на
возвышенностях.	 Стреляли	 только	 старшеклассники,	 а	 те,	 кто	 помоложе,
подносили	боеприпасы	и	обеспечивали	связь.

18	сентября	около	19	ч.	30	мин.	к	Вильно	подошли	8-й	и	7-й	танковые
полки	 и	 завязали	 бой	 за	южную	 часть	 города.	 8-й	 танковый	 полк	 в	 20	 ч.
30	 мин.	 ворвался	 в	 южную	 часть	 города,	 а	 7-й	 танковый	 полк,
натолкнувшись	на	активную	оборону,	только	на	рассвете	19	сентября	вошел
в	юго-западную	часть	Вильно.

Тем	 временем	 6-я	 танковая	 бригада	 форсировала	 Березину,	 прошла
Гольшаны	и	в	20	часов	18	сентября	была	уже	на	южных	окраинах	Вильно,
где	установила	связь	с	8-м	танковым	полком.	Польские	отряды	молодежи	с
горы	 Трех	 Крестов	 обстреляли	 из	 артиллерийских	 орудий	 наступающие
советские	 танки.	 Также	 поляки	широко	 использовали	 бутылки	 со	 смесью
бензина	и	нефти	и	подожгли	один	советский	танк.



19	 сентября	 к	 8	 часам	 утра	 к	 Вильно	 подошли	 части	 3-го
кавалерийского	 корпуса.	 102-й	 кавалерийский	 полк	 начал	 наступление	 на
юго-восточную	окраину	 города,	 42-й	 кавалерийский	полк	 обошел	 город	 с
востока	 и	 сосредоточился	 на	 его	 северо-восточной	 окраине,	 а	 7-я
кавалерийская	дивизия	начала	обходить	Вильно	 с	 запада.	К	13	часам	был
занят	 железнодорожный	 вокзал.	 В	 16	 часов	 началась	 перестрелка	 у
Зеленого	моста,	в	ходе	которой	поляки	подбили	одну	бронемашину	и	один
танк.	Еще	в	11	час.	30	мин.	подошла	мотогруппа	3-й	армии.

К	 18	 часам	 19	 сентября	 обстановка	 в	 Вильно	 нормализовалась,	 хотя
вплоть	 до	 2	 часов	 ночи	 20	 сентября	 то	 тут,	 то	 там	 возникали	 отдельные
перестрелки.

В	 боях	 за	 Вильно	 11-я	 армия	 потеряла	 13	 человек	 убитыми	 и	 24
ранеными,	было	подбито	5	танков	и	4	бронемашины.

20–23	 сентября	 советские	 войска	 подтягивались	 к	 Вильно	 и
занимались	 очисткой	 города	и	прилегающих	районов	 от	польских	частей.
Всего	 было	 взято	 в	 плен	 около	 10	 тысяч	 человек,	 трофеями	 советских
войск	 стали	 97	 паровозов,	 473	 пассажирских	 и	 960	 товарных	 вагонов	 (из
них	 83	 с	 продовольствием,	 172	 с	 овсом,	 6	 с	 боеприпасами,	 9	 цистерн	 с
бензином	и	2	цистерны	со	спиртом).

19	 сентября	 в	 3	 ч.	 30	 мин.	 3-я	 армия	 получила	 приказ	 организовать
охрану	латвийской	и	литовской	границы.

Вечером	 18	 сентября	 войска	 16	 стрелкового	 корпуса	 11-й	 армии
развернулись	на	северо-запад	и	двинулись	к	городу	Лиде.	19	сентября	Лида
была	 взята	 почти	 одновременно	 частями	 11-й	 армии	 и	 конно-
моторизованной	группы.

Южнее	11-й	армии	наступала	конно-моторизованная	группа,	имевшая
задачей	 в	 первый	 день	 наступления	 достичь	 Любча	 и	 Кирин,	 а	 на
следующий	день	форсировать	реку	Молчадь	и	двигаться	на	Волковыск.

Вечером	17	сентября	6-й	кавалерийский	корпус	форсировал	реку	Ушу.
Передовой	отряд	11-й	кавалерийской	дивизии	в	ночь	на	18	сентября	занял
Новогрудок.	 19	 сентября	 в	 3	 часа	 ночи	 мотоотряд	 под	 командованием
командира	корпуса	А.	И.	Еременко	занял	Волковыск.

Вечером	20	сентября	части	конно-моторизованной	группы	двинулись	с
юга	 на	 Гродно.	 В	 городе	 к	 тому	 времени	 находились	 два	 батальона	 и
штурмовая	 рота	 29-й	 пехотной	 дивизии,	 31-й	 караульный	 батальон,	 5
взводов	позиционной	артиллерии	 (5	орудий),	2	 зенитно-пулеметные	роты,
двухбатальонный	отряд	полковника	Ж.	Блюмского,	батальон	национальной
обороны	«Поставы»	и	спешенный	32-й	дивизион	Подляской	кавалерийской
бригады.	 В	 городе	 было	 много	 жандармерии	 и	 полиции.	 Командующий



округом	 «Гродно»	 полковник	 Б.	 Адамович	 был	 настроен	 на	 эвакуацию
частей	в	Литву.

При	 первом	 же	 известии	 о	 начале	 наступления	 Красной	 Армии	 в
Гродно	началось	восстание	белорусов.	Ими	руководил	горком	компартии	во
главе	 с	 Ф.	 С.	 Пастернаком.	 18	 сентября	 восставшие	 захватили	 тюрьму	 и
выпустили	 из	 нее	 заключенных.	 Однако	 подоспевшие	 польские	 части
отбили	часть	зэков	и	убили	26	повстанцев.

18	сентября	близ	Гродно	в	Скидельском	районе	белорусские	крестьяне
разоружили	полицию,	заняли	почту	и	железнодорожную	станцию.	Однако
на	 следующий	 день	 туда	 прибыл	 польский	 карательный	 отряд
численностью	свыше	200	человек.	Польские	солдаты	убили	17	крестьян,	из
них	двух	подростков	13	и	16	лет.	Но	утром	20	сентября	карательный	отряд
был	 атакован	 моторизованной	 группой	 16-го	 стрелкового	 корпуса	 под
командованием	 комбрига	 Розанова.	 Танки	 с	 ходу	 вступили	 в	 бой	 и
разгромили	поляков.

В	тот	же	день,	20	сентября,	в	13	часов	пятьдесят	танков	27-й	танковой
бригады	подошли	к	южной	окраине	Гродно,	с	ходу	атаковали	поляков	и	уже
к	вечеру	заняли	южную	часть	города	и	вышли	на	берег	Немана.	Несколько
советских	 танков	 прорвались	 через	 мост	 в	 центр	 Гродно.	 Но	 танки,	 не
поддержанные	 пехотой,	 были	 атакованы	 солдатами,	 полицейскими	 и
польской	 молодежью,	 которые	 использовали	 артиллерийские	 орудия	 и
бутылки	 с	 зажигательной	 смесью.	 Часть	 советских	 танков	 им	 удалось
уничтожить,	а	остальные	вернулись	обратно	за	Неман.

К	18	часам	20	сентября	27-я	танковая	бригада	и	119-й	стрелковый	полк
13-й	 стрелковой	 дивизии	 находились	 в	 южной	 части	 Гродно.	 Группа
младшего	 лейтенанта	Шайхуддинова	 переправилась	 на	 лодках	 на	 правый
берег	 Немана	 в	 2	 км	 восточнее	 Гродно,	 где	 начала	 бой	 за	 кладбище,	 на
котором	 были	 оборудованы	пулеметные	 гнезда.	В	 ходе	 этого	 ночного	 боя
119-й	 полк	 закрепился	 на	 правом	 берегу	Немана	 и	 вышел	 на	 подступы	 к
восточной	окраине	города.

Утром	21	сентября	к	Гродно	подошел	101-й	стрелковый	полк,	он	также
переправился	 на	 правый	 берег	 и	 развернулся	 севернее	 119-го	 полка.	 В	 6
часов	 утра	 оба	 полка,	 усиленные	 четырьмя	 орудиями	 и	 двумя	 танками,
атаковали	 город	 и	 к	 полудню	 вышли	 на	 линию	 железной	 дороги,	 а	 к	 14
часам	 находились	 уже	 в	 центре	 Гродно,	 но	 к	 вечеру	 были	 отведены	 на
окраину.

С	 рассветом	 22	 сентября	 моторизованная	 группа	 16-го	 стрелкового
корпуса	вошла	в	Гродно	с	востока.	В	ночь	на	22	сентября	польские	войска
бежали	 из	 города.	 Взятие	 Гродно	 обошлось	 РККА	 в	 57	 убитых	 и	 159



раненых,	 было	 подбито	 19	 танков	 и	 4	 бронемашины.	 На	 поле	 боя
захоронили	644	поляков,	 взяли	в	плен	1543	военнослужащих,	 советскими
трофеями	 стали	 514	 винтовок,	 50	 револьверов,	 146	 пулеметов,	 одно
зенитное	орудие	и	один	миномет.

Обратим	внимание:	и	вермахт,	и	РККА	старательно	повторяли	одну	и
ту	же	 ошибку	—	пытались	штурмовать	 в	 лоб	 города,	 занятые	 польскими
войсками,	 где	 их	 поддерживала	 наиболее	 фанатичная	 часть	 польского
населения.	Мало	того,	многие	польские	города	имели	в	своих	предместьях
укрепления,	 и,	 таким	 образом,	 превратились	 в	 мощные	 крепости.	 Те	 же
Гродно	и	Брест	к	1914	г.	были	русскими	крепостями.	Кроме	того,	в	1920–
1930-х	 годах	 поляки	 построили	 у	 многих	 городов	 целые	 укрепрайоны	 с
бетонными	 дотами,	 для	 поражения	 которых	 требовались	 мортиры	 или
гаубицы	калибра	не	менее	280	мм.

Любопытно,	 что	 в	 XXI	 веке	 бои	 местного	 значения	 в	 Гродно	 стали
«символом	героизма	поляков».

Вот,	 к	 примеру,	 панна	 Липиньская	 написала	 книгу	 «Если	 забуду	 о
них?»,	в	которой	в	красках	расписан	эпизод	из	боев	за	Гродно	в	сентябре
1939	 г.	 Там	 советские	 танкисты	 распяли	 на	 броне	 танка	 польского
мальчика:	«На	броне	танка	распятый	ребенок.	Мальчик.	 (…)	Кровь	из	его
ран	 течет	 ручьями.	 (…)	 Из	 танка	 выскакивает	 черный	 танкист	 с
браунингом,	за	ним	второй.	Грозит	кулаком,	кричит,	в	чем-то	обвиняет	нас
и	 мальчика.	 (…)	 Глаза	 мальчика	 полны	 страха	 и	 муки.	 С	 безграничным
доверием	 он	 отдается	 нам.	 (…)	 Мы	 убегаем.	 У	 мальчика	 пять	 пулевых
ранений.	Он	хочет	к	маме…	Он	пошел	в	бой,	бросил	бутылку	с	бензином
на	танк,	но	не	поджег,	не	сумел…	Выскочили	из	танка,	били,	хотели	убить,
а	потом	привязали	на	танке».

Надо	ли	объяснять	нашему	читателю,	почему	демократические	СМИ
не	 перепечатывают	 у	 нас	 подобные	 «мини-катыни»?	 Да	 любой	 человек
пойдет	 в	 музей	 и	 увидит,	 что	 на	 броне	 Т-26,	 БТ	 или	 Т-37	 физически
невозможно	 никого	 распять,	 не	 закрывая	 обзора	 механику-водителю.
Человеческое	 тело	 не	 может	 служить	 защитой	 танка	 от	 снарядов
противника,	пули	же	из	обычного	стрелкового	оружия	и	так	не	продырявят
броню.

Если	 бы	 подросток	 действительно	 бросил	 бутылку	 с	 зажигательной
смесью	 в	 танк,	 то	 его	 легко	 можно	 было	 поразить	 из	 пулемета,	 а	 вот
вылезать	танкистам	из-за	брони,	гоняться	за	парнем	по	улицам,	втаскивать
его	 на	 броню,	 привязывать	 и	 т.	 д.,	 и	 все	 это	 под	 огнем	 поляков…	 Бред
какой-то.

Кто-то	из	читателей	уже	поморщился:	ну,	написала	чушь	дура	какая-



то,	 а	 Широкорад	 привязался,	 де	 еще	 обобщения	 делает.	 Увы,	 Гражина
Липиньская	Владислава,	 в	 девичестве	Соколовская	далеко	не	дура.	Уже	в
1918	 г.	 во	Львове	 она	 вступила	 в	 отряд	 боевиков	 и	 вела	 разведку	 против
украинских	 войск.	 В	 1920	 г.	 участвовала	 в	 боях	 с	 Красной	 Армией.	 В
1921	 г.	 заслана	 в	 Силезию	 (где	 большинство	 населения	 тогда	 составляли
немцы)	для	организации	терактов	и	массовых	беспорядков.

В	сентябре	1939	г.	Липиньская	участвовала	в	боях	в	Гродно.	В	январе
1942	 г.	 возглавляет	 разведку	 Армии	 Крайовой	 на	 Востоке	 (глава
резидентуры	в	польском	городе	Минске).	В	июле	1944	г.	арестована	НКВД
на	 территории	 Белоруссии	 и	 обвинена	 в	 шпионаже	 в	 пользу	 Англии.
Выпущена	на	свободу	в	1956	г.	Короче	—	матерая	шпионка	и	террористка
—	польский	«агент	007».

Сказка	панны	Липиньской	вызвала	бурю	восторга	в	Польше.	В	СМИ
напечатали	 кучу	 показаний	 анонимных	 свидетелей	 того,	 как	 советские
танкисты	массово	использовали	детей	в	качестве	живых	щитов.

Сказочный	герой	Липиньской	имел	имя	—	Тадеуш	Ясинский,	и	вот…
в	 2007	 г.	 активисты	 Союза	 поляков	 Беларуси	 нашли	 могилу	 героя	 на
кладбище	в	Гродно	и	установили	памятник.

В	 связи	 с	 «70-й	 годовщиной	 агрессии	 России	 против	 Польши»
президент	Польши	Лех	Качиньский	постановил:	«За	выдающийся	вклад	в
дело	 независимости	 Республики	 Польской	 и	 проявленный	 героизм	 при
обороне	 Гродно	 в	 1939	 году	 наградить:	 Крестом	 Командорским	 ордена
Возрождения	Польши,	посмертно	Тадеуша	Ясинского».

Итак,	 глава	 польского	 государства	 официально	 признал,	 что	 русские
танкисты	 распинали	 на	 броне	 польских	 мальчиков	 и	 использовали	 их	 в
качестве	щита.

Самое	 же	 забавное,	 что	 гродненские	 мальчишки	 действительно
оказывались	на	броне	наших	танков.	Ян	Сиеминский,	поляк,	защищавший
Гродно,	 подтвердил	«факты	наличия	на	 советских	 танках	 евреев,	 которые
убежали	 из	 Гродно	 до	 начала	 войны.	 Были	 опознаны	 Александрович,
Липшиц,	 Маргулис	 и	 другие.	 Они	 указывали	 экипажам	 танков
стратегические	пункты	в	городе».

А	 вот	 рассказ	 советских	 танкистов:	 «Первыми	 в	 город	 Гродно
ворвались	 танки.	 Улицы	 были	 спокойны,	 дороги	 целы.	 Чугунный	 мост,
перекинутый	 через	 реку,	 был	 свободен.	 Танки	 подошли	 к	 мосту.	 Вдруг
откуда-то	 выскочил	 мальчик	 лет	 14.	 Размахивая	 лоскутком	 красной
материи,	он	быстро	бежал	навстречу	танкам.	Танкист	Николаев	открыл	люк
и	 высунулся	 из	 танка.	 Увидев	 танкиста,	 мальчик	 крикнул	 ему	 на
белорусском	языке:



—	Товарищи!	Под	мостом	офицеры	поставили	мины!	Берегитесь,	они
могут	взорваться!

В	 этот	 момент	 из	 ближайших	 домов	 раздались	 выстрелы.	 Мальчик
быстро	 скрылся	 в	 подворотне.	 Танкисты	 не	 успели	 узнать	 даже	 имя
маленького	героя.	Танк	развернулся	и	приготовился	к	сражению».

Уж	 очень	 сильно	 «малая	 Катынь»	 похожа	 на	 большую.	 Мальчики,
показывавшие	 дорогу	 танкистам,	 трансформировались	 в	 жертвы	 русских
садистов,	распинавших	детей.

Но	мы	увлеклись	польским	эпосом,	и	пора	вернуться	к	сентябрьскому
наступлению	Красной	Армии.

Во	 втором	 эшелоне	 за	 конно-моторизованной	 группой	 наступали
войска	10-й	армии.	Они	19	сентября	перешли	границу	с	задачей	выйти	на
фронт	 Новогрудок	—	 Городище,	 а	 затем	 двигаться	 на	 Дворец.	 К	 исходу
первого	дня	наступления	части	10-й	армии	вышли	к	рекам	Неман	и	Уша,	а
к	вечеру	20	сентября	вышли	на	рубеж	Налибоки	—	Деревна	—	Мир,	после
чего	 получили	 задачу	 выдвигаться	 на	 фронт	 Сокулка	 —	 Большая
Берестовица	—	Свислочь	—	Новый	Двор	—	Пружаны.

Вечером	 20	 сентября	 приказом	 командующего	 Белорусским	фронтом
10-й	армии	были	подчинены	войска	5-го	стрелкового,	6-го	кавалерийского
и	15-го	танкового	корпусов.	Однако	на	следующий	день,	после	переговоров
командующих	10-й	армией,	конно-моторизованной	группой	и	Белорусского
фронта,	решено	было	оставить	6-й	кавалерийский	и	15-й	танковый	корпуса
в	составе	конно-моторизованной	группы.

17	сентября	в	5	часов	утра	началось	наступление	на	фронте	4-й	армии,
в	 задачу	 которой	 входило,	 двигаясь	 на	 Барановичи,	 к	 вечеру	 первого	 дня
выйти	на	линию	Снов	—	Жиличи.	К	10	часам	вечера	29-я	танковая	бригада
овладела	Барановичами	и	расположенным	здесь	же	укрепрайоном,	который
не	 был	 занят	 польскими	 войсками.	 Первым	 в	 город	 вошел	 танковый
батальон	под	командованием	И.	Д.	Черняховского.

В	 районе	 Барановичей	 советские	 войска	 взяли	 в	 плен	 около	 5	 тысяч
польских	 солдат,	 четыре	 противотанковые	 пушки	 и	 два	 эшелона	 с
продовольствием.

8-я	 стрелковая	 дивизия	 4-й	 армии	 заняла	Несвиж	 и	 продвинулась	 до
Снува,	а	143-я	стрелковая	дивизия	заняла	Клецк.	К	вечеру	18	сентября	29-я
и	 32-я	 танковые	 бригады,	 двигавшиеся	 по	шоссе	 Барановичи	—	Кобрин,
вышли	на	реку	Шара,	8-я	стрелковая	дивизия	прошла	Барановичи,	а	143-я
стрелковая	дивизия	продвинулась	до	Синявки.

К	 исходу	 19	 сентября	 29-я	 танковая	 бригада	 вошла	 в	 Пружаны,	 где
оставалась	до	22	сентября.	32-я	танковая	бригада	заняла	местечко	Миньки,



расположенное	 на	 шоссе	 Барановичи	—	 Кобрин.	 8-я	 стрелковая	 дивизия
подошла	к	реке	Шара,	143-я	стрелковая	дивизия	заняла	район	Ольховка	—
Городище.

20	 сентября	 к	 21	 часу	 32-я	 танковая	 бригада	 вошла	 в	 Кобрин,	 а	 8-я
стрелковая	 дивизия	 —	 в	 Ружаны,	 143-я	 стрелковая	 дивизия	 заняла
Ивацевичи.

29-я	танковая	бригада,	оставшаяся	в	Пружанах,	занималась	осмотром
и	 ремонтом	 танков	 и	 вела	 разведку	 в	 сторону	 Бреста.	 У	 Видомля	 был
установлен	контакт	с	германскими	частями.

Войска	Украинского	фронта	17	сентября	перешли	польскую	границу	и
стали	 продвигаться	 в	 глубь	 страны.	 На	 северном	 фланге	 на	 фронте	 от
Олевска	 до	 Ямпола	 развернулась	 5-я	 армия,	 в	 задачу	 которой	 входило
«нанести	мощный	и	молниеносный	удар	по	польским	войскам,	решительно
и	 быстро	 наступать	 в	 направлении	 Ровно».	 В	 районе	 Олевска
сосредоточилась	 60-я	 стрелковая	 дивизия,	 имевшая	 задачу	 наступать	 на
Сарны.	 В	 районе	 Городища	 развернулся	 15-й	 стрелковый	 корпус.
Ближайшей	его	задачей	был	выход	к	реке	Горыни,	а	к	вечеру	17	сентября	он
должен	 был	 занять	 Ровно.	 В	 районе	 Острог	 —	 Славута	 развернулся	 8-й
стрелковый	корпус,	имевшей	своей	задачей	к	исходу	дня	занять	Дубно.	18
сентября	 15-й	 и	 8-й	 стрелковые	 корпуса	 должны	 были	 занять	 Луцк	 и
двинуться	 в	 сторону	Владимира-Волынского.	 В	 5	 часов	 утра	 17	 сентября
части	5-й	 армии	перешли	 границу,	 сломив	незначительное	 сопротивление
польских	пограничных	частей.

К	 утру	 19	 сентября	 60-я	 стрелковая	 дивизия	 достигла	 Сарненского
укрепрайона	и	завязала	бои	за	овладение	им.	Советские	части	вели	борьбу
с	 дотами	 противника	 на	 правом	 берегу	 реки	 Случь.	 В	 ходе	 двухдневных
боев	 советские	 войска	 прорвали	 укрепрайон	 на	 фронте	 Тынне	—	 Князь-
Село	и	21	сентября	вступили	в	Сарны,	откуда	польские	войска	отступили	в
Полесье.	 До	 25	 сентября	 бойцы	 60-й	 дивизии	 очищали	 Сарненский
укрепрайон	от	вооружения	и	боеприпасов.

17	сентября	в	18	часов	передовой	отряд	45-й	стрелковой	дивизии	занял
Ровно,	разоружив	там	мелкие	польские	части.	Наступавшая	севернее	87-я
стрелковая	 дивизия	 15-го	 стрелкового	 корпуса	 19	 сентября	 в	 районе
Костополя	вступила	в	бой	с	двумя	пехотными	полками	противника.	После
непродолжительной	перестрелки	полторы	тысячи	поляков	при	25	полевых
орудиях	сдались,	а	остальные	разбежались.

21	 сентября	 в	 4	 часа	 утра	 разведбатальон	 45-й	 стрелковой	 дивизии
вошел	в	Ковель.	Польские	части,	находившиеся	в	городе,	боя	не	приняли	и
бежали	на	запад.



21–22	сентября	87-я	стрелковая	дивизия	на	рубеже	Навуз	—	Боровичи
была	остановлена	хорошо	укрепившейся	группой	3-го	польского	пехотного
полка	и	вступила	в	бой.	«21	сентября	разведбатальон	и	танковая	рота	при
входе	 в	 деревню	 Навуз	 были	 обстреляны	 ружейно-пулеметным	 огнем	 и
огнем	противотанковых	орудий.	Разведбатальон	и	танковая	рота	отступили
с	 некоторыми	 потерями.	 В	 бой	 были	 брошены	 подразделения	 16-го
стрелкового	полка,	43-го	разведбатальона,	212-го	гаубичного	артполка	и	71-
го	 противотанкового	 дивизиона.	 В	 бою	 21–22	 сентября	 на	 Безымянной
высоте	 в	 Навуз	 противник	 был	 уничтожен.	 Остатки	 преследовались	 до
Боровичи.	В	результате	боя	поляки	имели	260	человек	убитых	и	раненых	и
120	пленных»,	было	подбито	одно	45-мм	орудие	и	три	станковых	пулемета.

Потери	 советских	 войск	 составили	 99	 человек	 убитыми	 и	 137
ранеными.

В	 14	 часов	 22	 сентября	 остатки	 польских	 частей	 начали	 отход	 в
сторону	 Колки	 и	 на	 север	 —	 в	 Полесье,	 а	 около	 15	 часов	 их
бомбардировали	девять	советских	самолетов	СБ.

Наступавшая	 в	 первом	 эшелоне	 8-го	 стрелкового	 корпуса	 36-я
танковая	 бригада	 двинулась	 в	 сторону	 Дубно,	 но	 в	 первый	 день
наступления	 танкисты	 не	 отрывались	 от	 стрелковых	 частей,	 чтобы	 не
создавать	трудностей	с	подвозом	горючего.

17	 сентября	 в	 местечке	 Мирогоща	 две	 советские	 бронемашины	 под
командованием	старшего	лейтенанта	Аксенова	остановили	четыре	эшелона
с	 польскими	 войсками.	 Пока	 одна	 бронемашина	 держала	 под	 прицелом
головной	паровоз,	Аксенов	вступил	в	переговоры	с	польским	начальником
эшелонов	и	заявил	ему,	что	в	случае	попытки	увести	эшелоны	на	запад	он
вызовет	авиацию	и	скрывающиеся	в	засаде	танки.	Это	был,	конечно,	блеф,
но	 поляки	 поверили	 и	 не	 попытались	 увести	 эшелоны.	 Только	 к	 утру	 18
сентября	на	помощь	к	Аксенову	подошли	пять	 танков,	и	поляки	сразу	же
сдались.

36-я	 танковая	 бригада	 в	 7	 часов	 утра	 18	 сентября	 заняла	 Дубно,	 где
разоружила	тыловые	части	18-й	и	26-й	польских	пехотных	дивизий.	Всего	в
плен	было	взять	около	6	тысяч	поляков,	трофеями	РККА	стали	12	орудий,
70	 пулеметов,	 3	 тысячи	 винтовок,	 50	 автомашин	 и	 6	 эшелонов	 с
вооружением.

В	 тот	 же	 день	 в	 11	 часов	 советские	 войска	 после	 небольшой
перестрелки	 заняли	Рогачув,	 взяли	 там	 в	 плен	 200	 поляков	 и	 захватили	 4
эшелона	со	снаряжением	и	боеприпасами.

К	 17	 часам	 36-я	 танковая	 бригада	 и	 разведбатальон	 45-й	 стрелковой
дивизии	 вступили	 в	 Луцк,	 в	 районе	 которого	 было	 разоружено	 и	 взято	 в



плен	 до	 9	 тысяч	 поляков,	 а	 трофеями	 советских	 войск	 стали	 7	 тысяч
винтовок,	40	пулеметов,	1	 танк	и	4	 эшелона	военного	имущества.	Наутро
19	сентября	36-я	танковая	бригада	двинулась	к	Торчину,	а	оттуда	в	тот	же
день	в	17	ч.	30	мин.	выступила	на	Владимир-Волынский	и	в	23	ч.	30	мин.
после	небольшого	боя	с	поляками	в	районе	казарм	школы	хорунжих	и	27-го
артиллерийского	полка	вступила	в	город.

Утром	20	сентября	командир	36-й	танковой	бригады	Богомолов	начал
переговоры	 с	 начальником	 польского	 гарнизона	 генералом
М.	 Сморавиньским	 об	 условиях	 сдачи	 города.	 В	 итоге	 в	 течение	 дня
польский	гарнизон	был	разоружен.

Танковая	бригада	находилась	на	окраине	Владимира-Волынского	до	23
сентября,	разоружая	подходившие	к	городу	группы	польских	войск.	А	в	это
время	 соединения	 8-го	 стрелкового	 корпуса	 подходили	 к	 Владимиру-
Волынскому	 и	 22	 сентября	 вышли	 на	 фронт	 Владимир-Волынский	 —
Сокаль.	 За	 это	 время	 в	 районе	 Верба	 советские	 части	 разоружили	 до	 10
тысяч	польских	солдат.

К	 исходу	 22	 сентября	 войска	 5-й	 армии	 вышли	 на	 рубеж	 Ковель	—
Рожице	—	Владимир-Волынский	—	Иваничи.

Еще	южнее,	 на	 линии	Теофиполь	—	Войтовцы	наступали	 войска	6-й
армии.	 17	 сентября	 10-я	 танковая	 бригада	 вступила	 в	 Теофиполь.	 24-я
танковая	 бригада	 и	 136-й	 стрелковый	полк	 97-й	 стрелковой	 дивизии	 к	 12
часам	прошли	Доброводы	и,	 обойдя	Тарнополь	 с	 северо-запада,	 около	 22
часов	вышли	на	его	западную	окраину.	А	в	19	часов	в	Тарнополь	с	севера
вошли	11	танков	5-й	кавалерийской	дивизии	2-го	кавалерийского	корпуса,
но,	 не	 зная	 обстановки,	 танкисты	 отложили	 атаку	 до	 утра.	 В	 Тарнополе
красноармейцы	5-й	дивизии	занимались	очисткой	города	от	разрозненных
групп	польских	офицеров,	жандармов	и	вооруженных	местных	жителей.	18
сентября	 в	 ходе	 перестрелок	 дивизия	 потеряла	 3	 человека	 убитыми	 и	 37
ранеными.	 18	 сентября	 в	 10	 ч.	 30	 мин.	 в	 город	 вступили	 стрелковые
дивизии	17-го	стрелкового	корпуса.	В	Тарнополе	в	плен	было	взято	около
600	польских	солдат.

Севернее	 наступали	 части	 2-го	 кавалерийского	 корпуса.	 Утром	 18
сентября	они	форсировали	реку	Серет	и	в	10	часов	утра	получили	приказ
командования	 Украинского	 фронта	 форсированным	 маршем	 двинуться	 к
Львову	и	занять	его.	Так	как	конский	состав	нуждался	в	отдыхе,	командир
корпуса	 создал	 сводный	 мотоотряд	 из	 600	 спешенных	 кавалеристов,
посаженных	 на	 танки	 5-й	 кавалерийской	 дивизии	 и	 батальона	 24-й
танковой	 бригады	 под	 командованием	 командира	 5-й	 кавалерийской
дивизии	комбрига	И.	Шарабурко.	Этот	отряд	двинулся	к	Львову.	По	дороге



красноармейцы	взяли	в	плен	до	6	тысяч	польских	солдат.	Остальные	войска
6-й	армии	также	продвигались	к	Львову.

12–18	сентября	1-я	и	2-я	германские	горнопехотные	дивизии	окружили
Львов	с	севера,	запада	и	юга.	С	востока	к	городу	двигались	части	Красной
Армии.	В	ходе	этого	марша	14-я	кавалерийская	дивизия	у	Сасува	вступила
в	бой	с	местным	гарнизоном	и	полицейскими,	в	результате	в	плен	попало
1155	поляков,	и	трофеями	красноармейцев	стали	1200	винтовок.	В	ночь	на
19	сентября	от	Бродок	ко	Львову	подошла	польская	колонна,	которая	также
была	 разоружена	 частями	 РККА.	 В	 плен	 было	 взято	 12	 096	 польских
солдат,	трофеями	Красной	Армии	стали	12	тысяч	винтовок,	26	орудий,	275
пулеметов,	 32	 автомашины	 и	 1200	 лошадей.	 К	 утру	 19	 сентября	 2-й
кавалерийский	 корпус	 занял	 Злочув,	 а	 к	 вечеру	 20	 сентября	 14-я
кавалерийская	 дивизия	 вышла	 на	 рубеж	 Ярычев	 —	 Барщевеще,	 а	 3-я
кавалерийская	 дивизия	 подошла	 к	 линии	 Калиновка	 —	 Бялка	 —
Шляхецкая,	то	есть	находилась	в	8	км	от	Львова.

В	 этот	 день,	 20	 сентября,	 38-я	 и	 10-я	 танковая	 бригады	 и	 сводный
отряд	 97-й	 и	 96-й	 стрелковых	 дивизий	 вошли	 в	 подчинение	 2-му
кавалерийскому	 корпусу,	 и	 началась	 подготовка	 к	штурму.	Штурм	Львова
был	намечен	на	9	утра	21	сентября.

19	сентября	около	2	часов	ночи	к	Львову	подошел	сводный	мотоотряд
2-го	 кавалерийского	 корпуса	 и	 24-й	 танковой	 бригады	 (всего	 35	 танков).
Польская	 артиллерия	 открыла	 огонь.	 Преодолевая	 уличные	 баррикады,
разведрота	 (6	 танков)	 дошла	 до	 центра	 города,	 где	 была	 встречена	 огнем
батареи,	 расположенной	 у	 костела.	Поляки	 подбили	 головной	 танк.	 Тогда
командир	разведроты	старший	лейтенант	Чуфаров,	сбив	орудие	с	костела,
поджег	выстрелом	снаряды	противника.	Орудийная	прислуга	разбежалась,
а	 офицеры	 закричали:	 «Не	 штрелять!»	 Но	 тут	 по	 танкам	 был	 открыт
ружейно-пулеметный	 огонь	 из	 казарм	 и	 окрестных	 домов.	 Танкисты
отвечали,	 обстреливая	 дома.	 К	 4	 ч.	 30	 мин.	 огонь	 с	 обеих	 сторон
прекратился.

Капитан	Шуренков	связался	с	польским	штабом	и	вызвал	начальника
гарнизона	 Львова	 для	 переговоров	 о	 сдаче	 города.	 19	 сентября	 в	 6	 часов
утра	 части	 заняли	 свои	 места	 и	 приступили	 к	 обезоруживанию	 польских
войск,	 подходивших	 к	 Львову,	 а	 разведбатальон	 обезоруживал	 казармы,
расположенные	в	самом	городе.

В	6	ч.	30	мин.	к	командиру	танковой	бригады	прибыло	два	польских
майора	для	переговоров,	но	командир	вести	с	ними	переговоры	не	захотел
и	велел	прибыть	лично	начальнику	 гарнизона	или	начальнику	штаба.	В	7
часов	 утра	 прибыли	 полковник	 и	 два	 других	 майора,	 с	 ними	 командир



бригады	также	не	стал	вести	переговоры.	В	7	ч.	40	мин.	прибыл	начальник
штаба	гарнизона	полковник	генерального	штаба	Б.	Раковский,	а	с	ним	два
полковника	 и	 три	 майора.	 Командир	 танковой	 бригады	 назвался
командиром	 танкового	 корпуса,	 который	 окружил	 Львов,	 и	 предложил
сдать	 город.	Начальник	штаба	 гарнизона	 ответил,	 что	 он	 не	 уполномочен
принимать	 такое	 решение	 и	 должен	 получить	 на	 это	 указание	 своего
начальства.	На	это	ему	было	дано	два	часа.	Командир	бригады	потребовал
от	 начальника	 штаба	 львовского	 гарнизона,	 чтобы	 все	 советские	 танки,
находившиеся	 на	 тот	 момент	 в	 городе	 и	 на	 его	 окраинах,	 продолжали
оставаться	 на	 своих	 местах	 и	 чтобы	 начальник	 штаба	 разрешил	 занять
командные	 пункты	 для	 наблюдения	 за	 немецкими	 позициями,
прилегавшими	полукольцом	к	городу.	Согласие	на	это	было	получено.

В	8	ч.	 30	мин.	немцы	неожиданно	предприняли	атаку	на	 западную	и
южную	окраины	города.	Советские	танки	и	бронемашины	оказались	между
двух	огней	—	немцев	и	поляков.	Тогда	командир	бригады	послал	к	немцам
бронемашину,	на	которой	был	укреплен	белый	флаг	(кусок	нижней	рубахи
на	палке).	Советские	танки	и	бронемашины	выбрасывали	красные	и	белые
флажки,	но	огонь	по	ним	с	обеих	сторон	не	прекращался,	тогда	из	танков	и
бронемашин	был	открыт	ответный	огонь.	При	этом	у	немцев	было	подбито
три	 противотанковых	 орудия,	 убито	 три	 офицера	 и	 ранено	 девять	 солдат.
Наши	потери	составили	две	бронемашины	и	один	танк,	убито	три	человека
и	ранено	четыре.

Вскоре	огонь	был	прекращен,	с	бронемашиной	прибыл	командир	137-
го	 полка	 немецкой	 горнопехотной	 дивизии	 полковник	 фон	 Шляммер,	 с
которым	 командир	 бригады	 в	 немецком	 штабе	 договорились	 по	 всем
спорным	вопросам.	Красноармейцы	подобрали	своих	раненых	и	убитых,	а
немцы	—	своих.

19	 и	 20	 сентября	 неоднократно	 велись	 переговоры	 между
командованием	 24-й	 танковой	 бригады	 и	 представителями	 командования
немецкой	 горнопехотной	 дивизии	 о	 прекращении	 боевых	 действий	 и
ликвидации	 возникших	 конфликтов.	В	 результате	 переговоров	 отношения
были	 нормализованы,	 и	 впоследствии	 между	 частями	 советской	 24-й
танковой	 бригады	 и	 немецкой	 горнопехотной	 дивизии	 никаких
недоразумений	 не	 возникало.	 В	 ходе	 переговоров	 командующего
артиллерией	 Украинского	 фронта	 комбрига	 Н.	 Д.	 Яковлева	 с	 германским
командованием	стороны	требовали	друг	от	друга	отвести	войска	от	города
и	не	мешать	его	штурму.	К	вечеру	20	сентября	германские	войска	получили
приказ	отойти	от	Львова.

22	сентября	в	14	часов	польские	войска	стали	складывать	оружие,	а	в



15	 часов	 части	 2-го	 кавалерийского	 корпуса	 в	 пешем	 строю	 вместе	 с
танками	24-й,	 38-й	и	 10-й	 танковых	бригад	 вступили	 в	 город.	Гарнизон	 в
целом	 выполнил	 соглашение	 о	 сдаче,	 но	 отдельные	 группы	 офицеров	 в
нескольких	 местах	 открыли	 огонь	 с	 баррикад,	 эти	 очаги	 сопротивления
были	быстро	подавлены	с	помощью	танков.	К	вечеру	23	сентября	во	Львове
был	 наведен	 порядок,	 и	 основные	 силы	 советских	 войск	 отошли	 на
окраины	города.

На	 самом	 южном	 фланге	 Украинского	 фронта	 по	 линии	 Сатанов	—
река	Днестр	наступала	12-я	армия.	В	5	часов	утра	17	сентября	части	12-й
армии	форсировали	реку	Збруч.	К	16	часам	танки	перешли	вброд	Днестр	и
захватили	на	аэродроме	около	Городенки	шесть	польских	самолетов.

18	сентября	23-я	танковая	бригада	заняла	Коломыю,	разоружив	там	до
10	тысяч	поляков	из	состава	24-й	и	остатков	2-й	и	5-й	пехотных	дивизий.	В
2	часа	ночи	19	сентября	бригада	двинулась	к	Станиславову	и	в	тот	же	день
в	 14	 часов	 подошла	 к	 нему.	Дальше	 танки	 пошли	 на	 Галич,	 прибыв	 туда
вечером	того	же	дня.	Наутро	23-я	танковая	бригада	выступила	из	Галича	и
через	Калуш,	Долину	и	Болехов	21	сентября	достигла	Стрыя.

19	 сентября	 части	 25-го	 танкового	 корпуса	 заняли	 Галич,	 захватив
мосты	 через	 Днестр,	 Завадку	 и	 Збору.	 В	 тот	 же	 день	 4-й	 кавалерийский
корпус	вошел	в	район	Рогатин	—	Бурштын.	26-я	танковая	бригада	вышла	в
район	Галич	—	Большовцы.

Передовые	 отряды	 13-го	 стрелкового	 корпуса	 продвигались	 к
Станиславову.	 19	 сентября	 корпус	 был	 подчинен	 командующему
погранвойсками	 НКВД	 комдиву	 Осокину,	 который	 получил	 приказ
Военного	 совета	 Украинского	 фронта	 «немедленно	 закрыть	 границу»,
чтобы	«не	допустить	ни	в	коем	случае	ухода	польских	солдат	и	офицеров
из	Польши	в	Румынию».	С	21	сентября	основные	силы	13-го	стрелкового
корпуса	были	развернуты	вдоль	границы	с	Румынией	и	Венгрией	от	реки
Збруч	до	Бескид.

20	сентября	части	12-й	армии	подошли	к	линии	Николаев	—	Стрый.	В
районе	 Стрыя	 советское	 командование	 установило	 контакт	 с	 немецкими
войсками,	 и	 22	 сентября	 немцы	 передали	 Стрый	 Красной	 Армии,	 а	 на
следующий	 день	 туда	 вошла	 26-я	 танковая	 бригада.	 В	 результате
переговоров	советские	войска	были	остановлены	на	достигнутой	линии.

21	 сентября	 в	 10	 ч.	 30	 мин.	 в	 штабы	 Белорусского	 и	 Украинского
фронтов	поступило	приказание	наркома	обороны,	по	которому	все	войска
должны	были	оставаться	на	линии,	достигнутой	передовыми	частями	к	20
часам	20	сентября.	Перед	войсками	ставилась	задача	подтянуть	отставшие
части	 и	 тылы,	 наладить	 устойчивую	 связь,	 находиться	 в	 полной	 боевой



готовности	 и	 принять	 меры	 для	 охраны	 тылов	 и	 штабов.	 Командованию
Белорусского	фронта	 разрешалось	 продолжить	 наступление	 в	Сувалкском
выступе.

А	 тем	 временем	 руководство	 СССР	 и	 Германии	 вело	 напряженные
переговоры,	на	которых	решалось,	 где	должна	проходить	демаркационная
линия	между	советскими	и	германскими	войсками.

20	 сентября	 в	 16	 ч.	 20	 мин.	 начались	 переговоры	 между
К.	Е.	Ворошиловым	и	Б.	М.	Шапошниковым	с	одной	стороны	и	генералом
Кестрингом,	полковником	Г.	Ашенбреннером	и	подполковником	Г.	Кребсом
—	с	другой.	Стороны	договаривались	о	порядке	отвода	германских	войск	и
продвижении	 советских	 войск	 на	 демаркационную	 линию.	 Следующий
раунд	 переговоров	 состоялся	 с	 2	 до	 4	 часов	 ночи	 21	 сентября,	 стороны
уточнили	сроки	выхода	на	демаркационную	линию	и	подписали	советско-
германский	протокол,	в	котором	говорилось:

«Части	 Красной	 Армии	 остаются	 на	 линии,	 достигнутой	 ими	 к	 20
часам	20	сентября	1939	 г.,	и	продолжают	вновь	свое	движение	на	 запад	с
рассветом	23	сентября	1939	г.

Части	 Германской	 армии	 начиная	 с	 22	 сентября	 отводятся	 с	 таким
расчетом,	 чтобы,	 делая	 каждый	 день	 переход	 примерно	 в	 20	 километров,
закончить	 свой	 отход	 на	 западный	 берег	 г.	 Вислы	 у	 Варшавы	 к	 вечеру	 3
октября	 и	 у	 Демблина	 к	 вечеру	 2	 октября;	 на	 западный	 берег	 р.	 Писса	 к
вечеру	 27	 сентября,	 р.	 Нарев,	 у	 Остроленки,	 к	 вечеру	 29	 сентября	 и	 у
Пултуска	 к	 вечеру	 1	 октября;	 на	 западный	 берег	 р.	 Сан,	 у	Перемышля,	 к
вечеру	26	сентября	и	на	западный	берег	р.	Сан,	у	Санок	и	южнее,	к	вечеру
28	сентября.

Движение	 войск	 обеих	 армий	 должно	 быть	 организовано	 с	 таким
расчетом,	 чтобы	 имелась	 дистанция	 между	 передовыми	 частями	 колонн
Красной	 Армии	 и	 хвостом	 колонн	 Германской	 армии,	 в	 среднем	 до	 25
километров.

Обе	 стороны	организуют	 свое	движение	 с	 таким	расчетом,	 что	части
Красной	Армии	выходят	к	вечеру	28	сентября	на	восточный	берег	р.	Писса;
к	вечеру	30	сентября	на	восточный	берег	р.	Нарев	у	Остроленки	и	к	вечеру
2	октября	у	Пултуска;	на	восточный	берег	р.	Висла	у	Варшавы	к	вечеру	4
октября	 и	 у	 Демблина	 к	 вечеру	 3	 октября;	 на	 восточный	 берег	 р.	 Сан	 у
Перемышля	к	вечеру	27	сентября	и	на	восточный	берег	р.	Сан	у	Санок	и
южнее	к	вечеру	29	сентября».

21	 сентября	 в	 22	 ч.	 15	 мин.	 в	 штабы	 Белорусского	 и	 Украинского
фронтов	 поступил	 приказ	 наркома	 обороны	№ 156,	 в	 котором	 излагалось
содержание	 советско-германского	 протокола	 и	 разрешалось	 начать



движение	на	запад	с	рассветом	23	сентября.
На	 следующий	 день	 Военный	 совет	 Белорусского	 фронта	 отдал

соответствующий	 приказ	 № 05.	 25	 сентября	 войска	 получили	 директиву
наркома	обороны	№ 011	и	приказ	Военного	совета	Белорусского	фронта	№ 
06,	 предупреждавшие,	 что	 «при	 движении	 армии	 с	 достигнутого	 рубежа
Августов	 —	 Белосток	 —	 Брест-Литовск	 на	 запад	 на	 территории,
оставляемой	 Германской	 армией,	 возможно,	 что	 поляки	 будут
рассыпавшиеся	 части	 собирать	 в	 отряды	 и	 банды,	 которые	 совместно	 с
польскими	 войсками,	 действующими	 под	 Варшавой,	 могут	 оказать	 нам
упорное	сопротивление	и	местами	наносить	контрудары».

В	 ночь	 на	 24	 сентября	 отряд	 27-й	 танковой	 бригады	 в	 составе	 20
танков	 БТ-7	 занял	 город	 Сувалки.	 В	 тот	 же	 день	 советские	 части	 заняли
город	Сейн.

Части	 3-й	 армии	 продолжали	 охранять	 латвийскую	 и	 литовскую
границы	от	Дриссы	до	Друскенинкая.	 11-я	 армия	 начала	 передислокацию
вдоль	 литовской	 границы	 к	 Гродно.	 16-й	 стрелковый	 корпус	 продолжал
продвигаться	в	сторону	Гродно	и	21	сентября	занял	Эйшишки.

26–28	 сентября	 части	 3-й	 и	 11-й	 армий	 закрепились	 на	 границе	 с
Литвой	и	Восточной	Пруссией	от	Друскенинкая	до	Щучина.

21	сентября	в	Волковыске	прошли	переговоры	между	представителями
германского	командования	и	командованием	6-го	кавалерийского	корпуса,
на	 которых	 была	 согласована	 процедура	 отвода	 немецких	 войск	 из
Белостока.	В	 это	 время	части	6-го	корпуса	находились	на	линии	Большая
Берестовица	 —	 Свислочь.	 22	 сентября	 в	 13	 часов	 в	 Белосток	 прибыл
передовой	 отряд	 в	 250	 человек	 под	 командованием	 полковника
И.	 А.	 Плиева,	 а	 к	 16	 часам	 процедура	 приема	 Белостока	 у	 немцев
завершилась,	и	немцы	оставили	город.

Прибытие	 в	 Белосток	 отряда	 Плиева	 вызвало	 в	 городе	 большое
оживление,	 возник	 стихийный	 митинг.	 Позже	 Плиев	 писал:	 «Интересно
отметить,	 что	 эти	 бурные	 сцены	 происходили	 на	 виду	 у	 отступающих
германских	войск.	Их	уже	не	боялись,	их	теперь	никто	не	замечал.	Молча
шагали	они	по	чужим	улицам	враждебного	города,	молча,	но	видя,	на	чьей
стороне	ум	и	сердце	народа».

В	 тот	 же	 день	 в	 Белосток	 вошла	 6-я	 кавалерийская	 дивизия,	 а	 11-я
кавалерийская	дивизия	достигла	района	Крынки-Бялостоцкие	—	Городок.

25	 сентября	 в	 15	 часов	 20-я	 мотобригада,	 переданная	 в	 состав	 10-й
армии,	приняла	у	немцев	Осовец.	26	сентября	бригада	вошла	в	Соколы,	а	к
вечеру	29	сентября	была	у	Замбруве.

Во	втором	эшелоне	за	войсками	6-го	кавалерийского	корпуса	двигался



5-й	 стрелковый	 корпус,	 20	 сентября	 переданный	 в	 состав	 10-й	 армии.
Утром	24	сентября	5-й	корпус	двинулись	на	линию	Свислочь	—	Порозова,
а	его	передовые	отряды	в	13	часов	25	сентября	заняли	Бельск-Подляски	и
Браньск.	27	сентября	передовые	отряды	корпуса	были	в	Нуре	и	Чижеве.	В
районе	Гайнувки	части	5-го	корпуса	обнаружили	польские	военные	склады,
где	 находилось	 около	 14	 тысяч	 снарядов,	 5	 млн	 патронов,	 одна	 танкетка,
две	 бронемашины,	 две	 автомашины	 и	 две	 бочки	 горючего,	 все	 это	 стало
трофеями	Красной	Армии.

На	 южном	 участке	 фронта	 двинулись	 на	 запад	 части	 4-й	 армии.	 22
сентября	 в	 15	 часов	 29-я	 танковая	 бригада	 вошла	 в	 Брест,	 занятый
немецким	 19-м	 моторизованным	 корпусом.	 Комбриг	 С.	 М.	 Кривошеин
вспоминал,	 что	 на	 переговорах	 с	 Гудерианом	 он	 предложил	 следующую
процедуру	парада:	«В	16	часов	части	вашего	корпуса	в	походной	колонне,
со	 штандартами	 впереди,	 покидают	 город,	 мои	 части,	 также	 в	 походной
колонне,	 вступают	 в	 город,	 останавливаются	 на	 улицах,	 где	 проходят
немецкие	 полки,	 и	 своими	 знаменами	 салютуют	 проходящим	 частям.
Оркестры	 исполняют	 военные	 марши».	 Гудериан,	 настаивавший	 на
проведении	 полноценного	 парада	 с	 предварительным	 построением,
согласился	 все-таки	 на	 предложенный	 вариант,	 «оговорив,	 однако,	 что	 он
вместе	 со	 мной	 будет	 стоять	 на	 трибуне	 и	 приветствовать	 проходящие
части».

К	 29	 сентября	 войска	 Белорусского	 фронта	 продвинулись	 до	 линии
Щучин	—	Стависки	—	Ломжа	—	Замбрув	—	Цехановец	—	Косув-Ляцки	—
Соколув-Подляски	—	Седльце	—	Луков	—	Вохынь.



Глава	18	
Воссоединение	Белоруссии	и	Украины	

Советская	 пресса	 назвала	 двухнедельную	 акцию	 Красной	 Армии
«освободительным	походом».	Сейчас	либеральные	историки	как	у	нас,	так
и	в	Польше	говорят	о	«советско-польской	войне».

Действительно,	 в	широком	 смысле	 слова	 можно	 говорить	 и	 о	 войне.
Ведь	 была,	 например,	 во	 времена	 Екатерины	 Великой	 «картофельная
война»	между	Пруссией	 и	Австрией,	 на	 которой	 вообще	 не	 было	 боевых
потерь.	 Но	 в	 узком	 смысле	 слова	 термин	 «война»	 здесь	 не	 применим.
Гораздо	уместнее	именовать	эту	акцию	конфликтом	или	походом.

В	 ходе	 операции	 с	 17	 сентября	 по	 2	 октября	 1939	 г.	 Красная	 Армия
потеряла	 убитыми	 и	 умершими	 на	 этапах	 эвакуации	 852	 человека,
пропавшими	без	вести	144	человека.

Для	 сравнения:	 в	 ходе	 конфликта	 на	 реке	 Халхин-Гол	 наши	 потери
убитыми	составили	6831	человек	и	пропавшими	без	вести	1143	человека.
Итого	потерь:	996	и	7974	человека,	то	есть	потери	в	локальном	конфликте	с
Японией	в	8	раз	превысили	потери	в	сентябрьской	«войне».

Потери	 польских	 войск	 в	 ходе	 боев	 с	 Красной	 Армией	 были,
несомненно,	 выше,	 чем	 советские,	 но	 точной	 цифры	 установить	 сейчас
невозможно.	 С	 пленными	 же	 дело	 обстоит	 иначе.	 По	 официальным
данным,	Украинским	фронтом	в	период	с	17	сентября	по	2	октября	1939	г.
было	 взято	 в	 плен	 392	 334	 человека,	 в	 том	 числе	 16	 723	 офицера;
Белорусским	фронтом	с	17	по	30	сентября	1939	г.	было	взято	в	плен	60	202
человека,	из	них	2066	офицеров[184].

События	 сентября	 1939	 г.	 имели	 крайне	 противоречивый	 характер.
Поэтому	 любой	 журналист,	 получив	 соответствующий	 заказ,	 сможет
представить	ее	веселой	прогулкой	РККА,	в	ходе	которой	польские	солдаты
с	удовольствием	сдавались	красноармейцам,	а	те	угощали	их	папиросами.
А	 можно	 представить	 всю	 кампанию	 в	 виде	 тяжелых	 упорных	 и
кровопролитных	боев.	Что	делать,	ведь	было	и	то,	и	другое.

То	 же	 самое	 можно	 сказать	 и	 об	 отношении	 мирных	 жителей	 к
приходу	Красной	Армии.	До	1990	г.	у	нас	рассказывалось	исключительно	о
триумфальных	арках,	 сооружаемых	местным	населением,	и	 толпах	 селян,
радостно	приветствовавших	советские	войска.	 Зато	потом	пошла	какая-то
чернуха,	 злодеи	 из	 НКВД	 начали	 расстреливать	 и	 отправлять	 в	 Сибирь



десятки	тысяч	ни	в	чем	не	повинных	граждан.
Как	 и	 во	 многих	 других	 случаях,	 истина	 лежит	 посередине	 между

полярными	 точками	 зрения.	 К	 сожалению,	 пока	 еще	 никто	 не
проанализировал	 действия	 НКВД	 на	 занятых	 в	 1939	 г.	 территориях.
Поэтому	 я	 обращусь	 к	 рассекреченным	 документам	 пограничных	 войск
НКВД	 за	 сентябрь	 —	 октябрь	 1939	 г.	 Донесения	 эти	 предназначались
руководству	 НКВД	 и,	 естественно,	 их	 невозможно	 рассматривать	 как
пропагандистские	материалы.	Итак,	одни	цитаты:

17	 сентября.	 Япмольский	 погранотряд.	 «Во	 время	 форсирования	 р.
Вилия	крестьяне	Манжиричи	оказали	активную	помощь,	вытаскивая	наши
увязшие	автомашины»[185].

«К	 10.00	 на	 стражнице	 „Махайловка“	 находился	 польский	 батальон,
представители	 которого	 трижды	 приходили	 к	 границе	 и	 просили	 их
забрать»[186].

18	 сентября.	 Волочинский	 погранотряд.	 «В	 21.30	 частями	 РККА
заняты	 Сарны.	 Захваченные	 пленные	 в	 количестве	 50	 человек,	 из	 коих	 3
офицера	 и	 4	 капрала,	 приконвоированы	 на	 заставу	 „Островок“.	 Штаб
армейской	группы	РККА	продвинулся	в	район	Ровно…	В	подразделениях
отряда	 находится	 до	 600	 человек	 пленных,	 к	 охране	 которых	 привлечен
актив	из	местного	населения»[187].

«В	приграничном	польском	с.	Токи,	что	против	нашего	с.	Ожиговцы,
осталась	 стрелецкая	 организация[188]	 численностью	 до	 40	 человек,
имеющая	 оружие.	 Члены	 этой	 организации	 угрожают	 революционно
настроенным	гражданам.

В	приграничных	польских	селах	отмечается	праздничное	настроение.
Население	оказывает	активную	помощь	в	переправе	обозов	частей	Красной
Армии	через	р.	Збруч»[189].

18	 сентября.	 Олевский	 погранотряд.	 «В	 10.30	 на	 участке	 заставы
„Островок“,	 в	 60	 км	 от	 границы,	 пограничным	 нарядом	 задержаны	 двое
неизвестных,	 назвавшиеся	 лейтенантом	 германской	 армии	Альштадтюком
и	Перенсом	Фридрихом,	и	показали,	что	они	якобы	находились	в	плену	у
поляков,	 содержались	 в	 тюрьме	 м.	 Ракитно	 и	 в	 связи	 с	 подходом	 частей
РККА	тюрьма	поляками	была	подожжена,	а	пленные	бежали	в	направлении
СССР»[190].

Из	 секретных	 донесений	 политотдела	 пограничных	 войск	 Киевского
округа:

От	18	сентября	1939	г.:	«17	сентября	в	14.30	на	заставу	№ 8	явились	20
крестьян,	 поблагодарили	 за	 оказываемую	 помощь	 со	 стороны	 РККА	 и



возвратились	к	себе.
Жители	 с.	 Зелена	 при	 форсировании	 танками	 р.	 Збруч	 вышли

навстречу	и	стали	помогать	танкам	преодолевать	реку,	вскапывая	берега.
Жители	 с.	 Ольховец,	 увидев	 красноармейцев	 на	 своей	 территории,

провожали	 их	 большими	 группами	 по	 пути	 следования,	 приветствуя
восторженными	возгласами.	Во	время	прохождения	танков	забрасывали	их
цветами»[191].

Перечень	 подобных	 фактов	 займет	 не	 одну	 страницу.	 Но	 уже	 и	 так
ясно,	что	большинство	польских	солдат	драться	не	хотели	и	предпочитали
сдаться	 в	 плен	 или	 бежать	 из	 страны.	 Большинство	 белорусского	 и
украинского	сельского	населения	были	бедняками	и	не	испытывали	особых
симпатий	 к	 польским	 властям.	 Поэтому	 они	 радостно,	 по	 крайней	 мере
индифферентно	 встречали	 части	 Красной	 Армии.	 Между	 тем	 активисты
правых	партий,	небольшая	часть	офицеров,	помещики	и	кулаки	перешли	к
тактике	 террора	 по	 отношению	 к	 войскам	 РККА,	 а	 также	 к	 белорусам,
украинцам	 и	 евреям.	 Пользуясь	 отсутствием	 власти,	 активизировался	 и
уголовный	элемент.

Риторический	 вопрос,	 могло	 ли	 командование	 РККА	 и	 НКВД	 не
реагировать	на	многочисленные	акты	террора?	Замечу,	что	в	1914–1918	гг.
во	 всех	 армиях	 мира,	 включая	 русскую,	 английскую	 и	 французскую,	 за
убийство	 одного	 солдата	 расстреливалось	 несколько	 десятков	 заложников
из	 числа	 местных	 жителей.	 Причем	 в	 заложники	 отбирали	 не	 бродяг	 и
бедняков,	а	наиболее	богатых	и	интеллигентных	людей.

В	 ответ	 на	 террор	 многие	 командиры	 Красной	 Армии	 начали
бессудные	 расстрелы	 взятых	 с	 оружием	 в	 руках	 польских	 офицеров,
жандармов,	 «стрельцов»	 и	 т.	 д.	 Официально	 военная	 прокуратура
категорично	 пресекла	 подобные	 явления.	 Нарком	 обороны	 Ворошилов
своим	приказом	№ 0059	от	10	октября	1939	г.	решительно	осудил	военный
совет	 6-й	 армии	 и	 лично	 комкора	 Голикова.	 В	 приказе	 было	 сказано:
«Получив	 донесение	 о	 действиях	 банды,	 состоящей	 из	 жандармов,
офицеров	 и	 польских	 буржуазных	 националистов,	 устроивших	 в	 тылу
наших	 войск	 резню	 украинского	 и	 еврейского	 населения,	 военный	 совет
дал	ошибочную,	неконкретную,	а	потому	недопустимую	директиву:	„Всех
выявленных	 главарей	 банды	 погромщиков	 подвергнуть	 высшей	 мере
наказания	—	расстрелять	в	течение	24	часов“.

На	 основании	 этого	 постановления	 были	 расстреляны	 9	 человек.
Военный	 совет	 6-й	 армии	 вместо	 того,	 чтобы	 поручить	 органам	 военной
прокуратуры	 расследовать	 все	 факты	 контрреволюционной	 деятельности
захваченных	 лиц	 и	 предать	 их	 в	 установленном	 порядке	 суду	 военного



трибунала,	 вынес	 общее	 постановление	 о	 расстреле	 главарей	 банды	 без
поименного	 перечисления	 подлежащих	 расстрелу.	 Подобные	 решения
военного	совета	6-й	армии	могли	быть	поняты	подчиненными	как	сигнал	к
упрощенной	форме	борьбы	с	бандитами».

Все	виновные,	начиная	с	комкора	Голикова,	получили	взыскания.
Еще	 ранее,	 26	 сентября,	 военный	 совет	 Украинского	 фронта	 принял

постановление	 «О	 случае	 мародерства	 и	 изнасилования	 со	 стороны
красноармейца	 59-го	 кавполка	 14-й	 кавдивизии	 Фролова	 Егора
Ефимовича».	В	ночь	на	21	сентября	Егоров	задержал	беженцев,	запугал	их,
украл	у	них	часть	вещей	и	изнасиловал	женщину.	Фролова	приговорили	к
расстрелу	и	привели	приговор	в	исполнение.

27	 сентября	 после	 перестрелки	 красноармейцев	 146-го	 стрелкового
полка	 с	 группой	 польских	 солдат	 в	 плен	 было	 взято	 пятнадцать	 поляков.
Старший	 лейтенант	 Булгаков	 и	 старший	 политрук	 Кольдюрин	 приказали
расстрелять	пленных	из	пушки.	Булгаков	был	за	это	арестован,	а	дело	его
передали	в	военный	трибунал.

Командир	 взвода	 103-го	 танкового	 батальона	 22-й	 танковой	 бригады
младший	воентехник	В.	А.	Новиков	в	районе	Лентуны	убил	из	револьвера
старую	 помещицу	 и	 разграбил	 ее	 дом.	 Чтобы	 скрыть	 это	 преступление,
Новиков	попытался	убить	свидетеля	—	красноармейца	Пешкова.	Военный
трибунал	приговорил	Новикова	к	расстрелу.

30	 сентября	 военный	 совет	 Украинского	 фронта	 издал	 директиву	№ 
071,	 в	 которой	 потребовал	 от	 военного	 прокурора	 и	 трибунала	 «по-
настоящему	 включиться	 в	 борьбу	 с	 мародерством	 и	 барахольством.
Применять	 суровые	 меры	 наказания	 к	 мародерам	 и	 барахольщикам.	 Не
тянуть	следствия	по	делам	мародеров.	Проводить	показательные	процессы
с	выездом	в	части».	На	следующий	день	аналогичный	приказ	№ 0041	издал
и	военный	совет	Белорусского	фронта.

А	 как	 же	 Англия	 и	 Франция	 —	 союзницы	 Польши,	 ради	 нее
развязавшие	Вторую	мировую	 войну,	 реагировали	 на	 сентябрьский	 поход
Красной	Армии?

Между	 1	 и	 17	 сентября	 западные	 дипломаты	 и	 СМИ	 неоднократно
пугали	СССР,	мол,	«советская	оккупация	Западных	Белоруссии	и	Украины
повлечет	состояние	войны	между	СССР	и	англо-французами».	14	сентября
французский	министр	иностранных	дел	А.	Леже	заявил:	«Гарантия,	данная
Польше,	будет,	естественно,	и	против	СССР».

Однако	 после	 17	 сентября	 тактика	 британских	 и	 французских
дипломатов	 кардинально	 изменилась.	 Премьер-министр	 Франции
Э.	Даладье	вежливо	осведомился	у	советского	посла	Я.	З.	Сурица,	берет	ли



СССР	 украинское	 и	 белорусское	 население	 под	 свой	 вооруженный
протекторат	временно,	или	Москва	намерена	присоединить	эти	территории
к	СССР.	В	свое	время	французский	посол	спрашивал	у	Екатерины	Великой,
на	 каком	 основании	 в	 Польшу	 введены	 русские	 войска,	 на	 что	 мудрая
императрица	 ответила,	 а	 на	 каком	 основании	 французский	 посол	 задает
такие	вопросы.

18	сентября	английское	правительство	приняло	решение,	что,	согласно
англо-польскому	 соглашению,	 Англия	 связана	 обязательством	 защищать
Польшу	 только	 в	 случае	 агрессии	 со	 стороны	 Германии,	 и	 поэтому
посылать	протест	в	Советский	Союз	не	следует.

«Чтобы	 „спасти	 лицо“,	 Париж	 и	 Лондон	 ссылались	 на	 то,	 что
границей,	 установленной	 союзниками,	 была	 всегда	 „линия	 Керзона“,
границы	же,	установленные	Рижским	договором,	только	много	лет	спустя
были	 зарегистрированы	 конференцией	 послов	 и	 то	 лишь	 под
„ответственностью	сигнаторов“»[192].

К	 моменту	 ввода	 советских	 войск	 в	 бывшее	 Польское	 государство
Англия	 и	 СССР	 вели	 переговоры	 по	 ряду	 проблем	 взаимной	 торговли.
Казалось	бы,	17	сентября	гордые	британцы	должны	были	«ножкой	—	топ,
дверью	—	 хлоп».	 Но	 переговоры	 продолжались	 в	 прежнем	 режиме,	 и	 11
октября	 было	 заключено	 советско-английское	 соглашение	 об	 обмене
советского	леса	на	каучук	и	олово.

Англия	всячески	стремилась	избежать	обострения	отношений	с	СССР.
Вот,	 к	примеру,	 в	начале	сентября	1939	 г.	несколько	 германских	торговых
судов,	застигнутых	войной	в	отдаленных	от	Германии	морях,	направились	в
Мурманск,	откуда,	простояв	некоторое	время	и	дождавшись	тихой	погоды,
отправились	в	германские	порты.	Среди	этих	судов	был	и	огромный	лайнер
«Бремен».	 Некоторые	 наши	 историки	 называют	 это	 событие	 чуть	 ли	 не
участием	СССР	в	войне.	Увы,	это	обнаруживает	лишь	безграмотность	оных
авторов	в	области	морского	права.	Действия	германских	судов	и	советских
портовых	 властей	 были	 абсолютно	 законными,	 а	 германские	 суда,	 к
примеру,	 чуть	 ли	 не	 до	 самого	 последнего	 дня	 войны	 ходили	 в	Швецию,
причем	 до	 1944	 г.	 шведские	 военные	 корабли	 конвоировали	 германские
торговые	суда.

Английские	корабли	готовились	перехватить	германские	торговые	суда
у	 Мурманска.	 В	 результате	 два	 британских	 эсминца	 оказались	 в	 зоне
действия	 береговых	 батарей	 Северного	 флота	 и	 были	 обстреляны.
Эсминцы	 поставили	 дымзавесу	 и	 ушли.	 При	 этом	МИД	Великобритании
никак	не	среагировал	на	этот	инцидент.	Больше	британские	корабли	близко
к	Кольскому	полуострову	не	подходили.



27	сентября	в	18	часов	в	Москву	прилетел	Риббентроп.	С	22	часов	до	1
часу	 ночи	 он	 беседовал	 со	 Сталиным	 и	 Молотовым	 в	 присутствии
Шуленбурга	 и	Шкварцева.	 В	 ходе	 переговоров	 по	 поводу	 окончательного
начертания	границ	на	территории	Польши	Риббентроп,	ссылаясь	на	то,	что
Польша	 была	 «полностью	 разбита	 немецкими	 вооруженными	 силами»	 и
Германии	«не	хватает	 в	первую	очередь	леса	и	нефти»,	 выразил	надежду,
что	«Советское	правительство	сделает	уступки	в	районе	нефтерождений	на
юге	 в	 верхнем	 течении	 реки	 Сан.	 Того	 же	 самого	 ожидало	 бы	 немецкое
правительство	и	у	Августова	и	Белостока,	так	как	там	находятся	обширные
леса,	 очень	 важные	 для	 нашего	 хозяйства.	 Ясное	 решение	 этих	 вопросов
было	 бы	 очень	 полезно	 для	 дальнейшего	 развития	 германо-советских
отношений».	Риббентроп	еще	раз	подтвердил,	что	Германия,	как	и	прежде,
готова	«осуществлять	точное	разграничение»	территории	Польши.

Сталин	 предложил	 оставить	 территорию	 этнографической	 Польши
Германии,	 ссылаясь	 на	 опасность	 разделения	 польского	 населения,	 что
могло	породить	волнения	и	создать	угрозу	обоим	государствам.

Относительно	 германских	 пожеланий	 об	 изменении	 линии
государственных	интересов	на	юге	Сталин	сказал,	что	«в	этом	отношении
какие-либо	 встречные	 шаги	 со	 стороны	 Советского	 правительства
исключены.	Эта	 территория	 уже	 обещана	 украинцам…	Моя	 рука	 никогда
не	 шевельнется	 потребовать	 от	 украинцев	 такую	 жертву».	 Но	 в	 качестве
компенсации	 Сталин	 предложил	 Германии	 поставить	 до	 500	 тысяч	 тонн
нефти	в	обмен	на	уголь	и	стальные	трубы.

Что	 же	 касается	 уступок	 на	 севере,	 то	 Сталин	 заявил	 о	 готовности
советского	 правительства	 «передать	 Германии	 выступ	 между	 Восточной
Пруссией	и	Литвой	с	городом	Сувалки	до	линии	непосредственно	севернее
Августова,	но	не	более	 того».	То	 есть	Германия	получала	 северную	часть
Августовских	лесов.

В	 итоге	 по	 территориальному	 вопросу	 возникло	 два	 варианта:	 по
первому	 все	 оставалось,	 как	 и	 было	 решено	 23	 августа,	 а	 по	 второму
Германия	 уступала	Литву	 и	 получала	 за	 это	 области	 восточнее	Вислы	 до
Буга	и	Сувалки	без	Августова.

28	 сентября	 в	 Москве	 Риббентроп	 и	 Молотов	 подписали	 «Германо-
советский	 договор	 о	 дружбе	 и	 границе	 между	 СССР	 и	 Германией»,	 где
говорилось:	 «Правительство	 СССР	 и	 Германское	 правительство	 после
распада	бывшего	Польского	государства	рассматривают	исключительно	как
свою	задачу	восстановить	мир	и	порядок	на	этой	территории	и	обеспечить
народам,	 живущим	 там,	 мирное	 существование,	 соответствующее	 их
национальным	особенностям».	В	дополнительном	протоколе	была	указана



новая	 советско-германская	 граница.	 Во	 2-й	 статье	 договора	 говорилось:
«Обе	 Стороны	 признают	 установленную	 в	 статье	 I	 границу	 ободных
государственных	 интересов	 окончательной	 и	 устранят	 всякое
вмешательство	 третьих	 держав	 в	 это	 решение».	 Статья	 III	 гласила:
«Необходимое	 государственное	 переустройство	 на	 территории	 западнее
указанной	 в	 статье	 линии	 производит	 Германское	 правительство,	 на
территории	восточнее	этой	линии	—	Правительство	СССР».

28–29	 сентября	 Риббентроп	 имел	 две	 встречи	 со	 Сталиным	 в
присутствии	 Молотова.	 В	 ходе	 беседы	 Риббентроп	 заявил:	 «Во	 время
московских	 переговоров	 23	 августа	 1939	 г.	 остался	 открытым	 план
создания	 независимой	 Польши.	 С	 тех	 пор,	 кажется,	 и	 Советскому
правительству	 стала	 ближе	 идея	 четкого	 раздела	 Польши.	 Германское
правительство	 поняло	 эту	 точку	 зрения	 и	 решилось	 осуществить	 точное
разграничение.	 Германское	 правительство	 полагает,	 что	 самостоятельная
Польша	 была	 бы	 источником	 постоянных	 беспокойств.	 Германские	 и
советские	намерения	в	этом	вопросе	идут	в	одинаковом	направлении».

В	 беседе	 обе	 стороны	 коснулись	 широкого	 спектра	 политических,
военных	и	 экономических	 вопросов.	Стоит	 отметить	 вопрос	Риббентропа
Сталину,	 что	 он	 мог	 бы	 сказать	 о	 положении	 в	 Англии	 и	 о	 поведении
английского	 правительства.	 Сталин	 в	 ответ	 заявил	 следующее:	 «Недавно
Галифакс	пригласил	господина	Майского	и	спросил	его,	не	было	бы	готово
Советское	 правительство	 к	 сделкам	 экономического	 или	 иного	 порядка	 с
Англией.	 Майский	 получил	 от	 Советского	 правительства	 указание
позитивно	 отнестись	 к	 этим	 английским	 зондажам.	 Этим	 Советское
правительство	 преследует	 только	 одну	 цель,	 а	 именно:	 выиграть	 время	 и
разузнать,	 что,	 собственно	 говоря,	 Англия	 задумывает	 в	 отношении
Советского	 Союза.	 Если	 немецкое	 правительство	 получит	 какую-нибудь
информацию	 об	 этих	 дискуссиях	 советского	 посланника	 с	 Английским
правительством,	 то	оно	не	должно	об	 этом	беспокоиться.	 За	ними	ничего
серьезного	 не	 скрывается,	 и	 Советское	 правительство	 не	 собирается
вступать	в	какие-нибудь	связи	с	такими	зажравшимися	государствами,	как
Англия,	 Америка	 и	 Франция.	 Чемберлен	 —	 болван,	 а	 Даладье	 —	 еще
больший	болван»[193].

В	 октябре	 1939	 г.	 на	 территориях,	 занятых	 Красной	 Армией,
состоялись	 выборы	 в	 народное	 собрание.	 Военный	 корреспондент
Константин	 Симонов	 был	 очевидцем	 этой	 избирательной	 кампании.	 Он
писал:	 «Я	 ездил	 по	 ней	 [Белоруссии]	 накануне	 выборов	 в	 народное
собрание,	 видел	 своими	 глазами	народ,	 действительно	 освобожденный	от
ненавистного	ему	владычества,	слышал	разговоры,	присутствовал	в	первый



день	на	 заседании	народного	 собрания.	Я	был	молод	и	неопытен,	но	 все-
таки	 в	 том,	 как	 и	 почему	 хлопают	 люди	 в	 зале,	 и	 почему	 они	 встают,	 и
какие	у	них	при	этом	лица,	кажется	мне,	разбирался	и	тогда.	Для	меня	не
было	 вопроса:	 в	 Западной	 Белоруссии,	 где	 я	 оказался,	 белорусское
население	 —	 а	 его	 было	 огромное	 большинство	 —	 было	 радо	 нашему
приходу,	хотело	его»[194].

На	Западной	Украине	в	выборах	приняли	участие	4433	тысячи	(92,8	%)
избирателей,	а	не	голосовали	или	голосовали	против	400	тысяч	человек.	В
Западной	 Белоруссии	 в	 выборах	 участвовали	 2672	 тысячи	 (96,7	 %)
избирателей.	 Более	 90	 %	 избирателей	 проголосовали	 за	 предложенных
кандидатов.	 Итоги	 выборов	 показали,	 что	 подавляющее	 большинство
населения	этих	регионов	согласилось	с	установлением	советской	власти	и
присоединением	к	Советскому	Союзу.

Спору	нет,	по	теперешним	меркам	эти	выборы	нельзя	назвать	в	полной
мере	 свободными	 и	 демократическими.	 Но	 только	 отъявленный	 враль
может	считать	их	фальсификацией.	Как	можно	за	месяц	после	ввода	войск,
не	имея	государственного	аппарата	для	использования	административного
ресурса,	 без	 широких	 карательных	 мер	 (административные	 высылки
начались	через	несколько	месяцев)	добиться	 таких	результатов?	Нравится
кому	 или	 нет,	 но	 результаты	 выборов	 показали	 искреннее	 желание
западных	белорусов	и	украинцев	войти	в	состав	СССР.

10	 октября	 1939	 г.	 в	 Москве	 министры	 иностранных	 дел	 СССР	 и
Литовской	 республики	 В.	 М.	 Молотов	 и	 Юозас	 Урбшис	 подписали
«Договор	о	передаче	Литовской	республике	г.	Вильно	и	Виленской	области
и	 о	 взаимопомощи	 между	 СССР	 и	 Литвой».	 Согласно	 этому	 договору,
СССР	 передавал	 Литве	 город	 Вильно	 (Вильнюс)	 с	 областью.	 Оба
государства	решили	совместно	защищать	границы	Литовской	республики.
В	 связи	 с	 чем	28	октября	1939	 г.	 командование	РККА	и	литовской	 армии
подписали	соглашение	о	вводе	частей	Красной	Армии	численностью	до	20
тысяч	человек	на	территорию	Литвы.

1	ноября	1939	г.	Верховный	Совет	СССР	принял	«Закон	о	включении
Западной	Украины	в	состав	Союза	ССР	с	воссоединением	ее	с	Украинской
Советской	 Социалистической	 Республикой».	 А	 на	 следующий	 день,	 2
ноября,	 был	 принят	 «Закон	 о	 включении	 Западной	 Белоруссии	 в	 состав
Союза	 ССР	 с	 воссоединением	 ее	 с	 Белорусской	 Советской
Социалистической	Республикой».

Текст	 обоих	 законов	 был	 почти	 идентичен:	 удовлетворить	 просьбу
народного	 собрания	 Западной	 Украины	 (Белоруссии)	 и	 включить	 ее	 в
состав	СССР	и	т.	д.



Любопытен	доклад	Молотова	на	 заседании	Верховного	Совета	СССР
31	 октября,	 то	 есть	 перед	 принятием	 обоих	 законов.	 Молотов	 сказал:
«Правящие	 круги	 Польши	 не	 мало	 кичились	 „прочностью“	 своего
государства	 и	 „мощью“	 своей	 армии.	 Однако	 оказалось	 достаточно
короткого	удара	по	Польше	со	стороны	сперва	 германской	армии,	 а	 затем
—	Красной	Армии,	чтобы	ничего	не	осталось	от	этого	уродливого	детища
Версальского	 договора,	 жившего	 за	 счет	 угнетения	 непольских
национальностей.	 „Традиционная	 политика“	 беспринципного	 лавирования
и	игры	между	Германией	и	СССР	оказалась	несостоятельной	и	полностью
обанкротилась…	Перешедшая	к	нам	территория	Западной	Украины	вместе
с	 территорией	 Западной	 Белоруссии	 составляет	 196	 тысяч	 квадратных
километров,	 а	 ее	 население	—	 около	 13	 миллионов	 человек,	 из	 которых
украинцев	—	более	7	миллионов,	белорусов	—	более	3	миллионов,	поляков
—	свыше	1	миллиона,	евреев	—	свыше	1	миллиона».



Глава	19	
Поляки	объявили	войну	России	

Историки	 XXI	 века	 сентябрьский	 поход	 Красной	 Армии	 вольны
называть	войной,	агрессией	и	т.	п.	Но	польское	руководство,	я	имею	в	виду
тех,	кто	еще	не	драпанул	в	Румынию,	войной	ее	не	считали.

Польское	 правительство	 объявило	 войну	 СССР	 лишь	 в	 ноябре	 (!!!)
1939	г.	Какое	правительство	и	зачем?

Сведений	о	начале	«польско-советской	войны»	я	не	нашел	ни	в	одном
польском	 официальном	 издании	 ни	 до	 1991	 г.,	 ни	 после.	 Вот,	 к	 примеру,
официоз	 «История	 Польши»[195]	 объемом	 540	 страниц,	 и	 ни	 строчки	 об
объявлении	войны	СССР.	Почему?

Согласно	 польским	 официальным	 данным,	 президент	 Игнаций
Мосцицький,	начальник	государства	Рыдз-Смиглы	и	министр	иностранных
дел	Юзеф	 Бек	 бежали	 в	 Румынию	 17	 сентября	 1939	 г.,	 спустя	 несколько
часов	 после	 ввода	 в	 Польшу	 советских	 войск.	 Однако	 по	 сведениям
советского	правительства,	к	утру	17	сентября	в	Польше	их	и	духу	не	было.
Мудрые	паны	прихватили	с	собой	и	весь	золотой	запас	Польши.

Но	 румынские	 власти	 потребовали	 от	 этих	 персонажей	 немедленно
сложить	с	себя	полномочия,	угрожая	в	противном	случае	интернированием.
25	сентября	президент	Игнаций	Мосцицький	в	соответствии	с	13-й	статьей
конституции	 назначил	 своим	 преемником	 Болеслава	 Веняева-
Длугошовского,	посла	Польши	в	Италии.	Сам	же	Мосцицький	отправился
на	ПМЖ	в	Швейцарию.

Однако	 французское	 правительство	 Веняев-Длугошовский	 не
устраивал,	 и	 от	 поляков	 потребовали	 назначить	 нового	 президента.
Французы	 и	 назвали	 кандидатуру	 —	 Владислава	 Рачкевича,	 благо	 он
находился	 под	 рукой	 в	 Париже.	 Премьер-министром	 опять	 же	 с	 подачи
французов	был	назначен	генерал	Владислав	Сикорский.	Аугуст	Залесский
стал	 министром	 иностранных	 дел,	 Станислав	 Стронский	 —	 министром
информации,	а	Адам	Коц	—	министром	финансов.

В	 октябре	 1939	 г.	 в	 Париж	 приехал	 генерал	 Казимеж	 Сосновский,	 и
президент	 Рачкевич	 назначил	 его	 своим	 преемником.	 Несколько	 позже,	 9
декабря,	 министром	 внутренних	 дел	 стал	 Станислав	 Кот,	 близкий	 друг
генерала	Сикорского.

Резиденцией	 польского	 правительства	 стал	 старинный	 французский



город	Анжу	(Анжер)	в	300	км	к	юго-западу	от	Парижа.
Формально	 в	 составе	 эмигрантского	 правительства	 были

представители	 четырех	 партий:	 Национальной	 партии	 (Stronnictwo
Narodowe	 (SN)),	 Партии	 труда	 (Stronnictwo	 Pracy	 (SP)),	 Народной	 партии
(Stronnictwo	 Ludowe	 (SL)),	 Польской	 социалистической	 партии	 (Polska
Partia	Socjalistyczna	(PPS)).

Фактически	 правительством	 руководили	 те	 же	 полковники	 —
сподвижники	 пана	 Пилсудского	 с	 1919	 г.	 Тот	 же	 Рачкевич	 сотрудничал	 с
Пилсудским	 с	 1914	 г.,	 в	 1921–1930	 гг.	 и	 1935–1939	 гг.	 —	 министр
внутренних	дел	Польши,	один	из	создателей	режима	«санации».

Владислав	 Сикорский,	 по	 образованию	 инженер,	 до	 1918	 г.
ориентировался	 на	 Австро-Венгрию	 и	 служил	 в	 ее	 армии.	 В	 войне	 с
Россией	в	1920	г.	командовал	армией.	В	1921–1922	г.	начальник	генштаба.
В	 1925–1928	 гг.	 командующий	 Львовским	 военным	 округом.	 В	 ходе
переворота	 1926	 г.	 держал	 нейтралитет,	 за	 что	 попал	 в	 немилость	 к
Пилсудскому.	В	1928	г.	Сикорский	был	снят	с	должности	и	эмигрировал	во
Францию,	где	учился	в	военной	академии.

К	сентябрю	1939	г.	Сикорский	находился	в	Варшаве.	По	официальной
польской	 версии,	 с	 началом	 войны	 он	 обратился	 к	 главнокомандующему
Рыдз-Смиглы	 с	 просьбой	 дать	 ему	 какую-либо	 должность,	 но	 ответа	 не
получил	и	бежал	из	страны.	На	самом	же	деле	Рыдз-Смиглы	сам	бежал	из
Варшавы	в	ночь	на	7	сентября	и	фактически	потерял	управление	войсками.
Неужто	 национальный	 герой	 Польши	 генерал	 Сикорский	 не	 мог
самостоятельно	поучаствовать	в	защите	родины?

Итак,	 «анжерское	 правительство»	 было	 создано	 кучкой	 беженцев	—
военных	и	политиков,	да	еще	по	указке	Парижа.	И	вот	оно-то	и	объявило
войну	СССР.

Официально	 война	 была	 объявлена	 18	 декабря	 1939	 г.	 в	 так
называемой	 Анжерской	 декларации.	 Повод	 для	 войны	 был	 смешон	 —
СССР	 передал	 Литовской	 республике	 город	 Вильно	 с	 областью.	 Между
прочим,	Вильно	 еще	 в	XIII	 веке	 был	 литовским	 городом,	 и	 вот	 «варвары
большевики»	освободили	Вильнюсскую	область	и	передали	ее	буржуазной
(!)	Литве.	Ну	а	о	том,	что	летом	1940	г.	Литва	станет	советской,	в	Европе
никто	и	не	думал,	как,	впрочем,	и	в	Кремле.

Стоило	из-за	этого	объявлять	войну?
А	 дело	 в	 том,	 что	 30	 ноября	 началась	 советско-финская	 война,	 и

поляки	 попросились	 воевать	 в	 Финляндию.	 Пан	 Сикорский	 пообещал
Лондону	 и	 Парижу	 собрать	 во	 Франции	 стотысячную	 рать.	 Несколько
тысяч	поляков,	в	основном	военнослужащих,	пробрались	из	Польши	через



нейтральные	 страны	 во	Францию.	Но	 основной	 контингент	 эмигрантской
армии	был	мобилизован	на	месте.

Жизнь	в	незалежной	Польше	при	пане	Пилсудском	была	столь	хороша,
что	 много	 сотен	 тысяч	 поляков	 отправились	 искать	 счастья	 во	 Франции.
Там	они	трудились	на	шахтах,	вредных	производствах	и	т.	д.	(Замечу,	что	в
1991	 г.	 поляки	 вновь	 стали	 «свободны»,	 и	 сейчас	 около	 4	 млн	 поляков
«свободно»	трудятся	в	странах	ЕС.)

Вот	 их-то	 пан	 Сикорский	 и	 хотел	 направить	 в	 заснеженную
Финляндию.	 Благо	 политики	 Лондона,	 Парижа	 и	 Анжу	 были	 едины	 в
желании	хоть	чем-то	нагадить	Советскому	Союзу.

Кроме	того,	англичане	и	французы	под	предлогом	помощи	Финляндии
решили	оккупировать	нейтральную	Норвегию.	Замечу,	что	впервые	планы
вторжения	 в	 Норвегию	 британские	 военные	 вместе	 с	 Уинстоном
Черчиллем	 обсуждали	 в	 конце	 сентября	 1939	 г.,	 когда	 советско-финские
отношения	находились	в	«состоянии	многолетнего	застоя».

Однако	англичане	и	французы	в	антисоветском	угаре	проигнорировали
германский	 фактор.	 Абвер	 не	 дремал,	 и	 уже	 в	 октябре	 1939	 г.	 адмирал
Канарис	 доложил	 Гитлеру	 о	 планах	 союзников	 в	 отношении	 Норвегии.
Фюрер	 долго	 не	 хотел	 верить	 шефу	 Абвера,	 но	 он	 в	 январе	 1940	 г.
предоставил	 неопровержимые	 доказательства,	 и	 Гитлер	 отдал	 приказ	 о
подготовке	германского	вторжения	в	Норвегию.

При	 этом	 английская	 и	 французская	 разведки	 до	 последнего	 дня	 не
догадывались	 о	 германской	 операции	 «Ученья	 Везер».	 Что	 же	 касается
НКВД	 и	 ГРУ	 Красной	 Армии,	 то	 те	 обладали	 полной	 информацией	 о
планах	Англии	и	Германии	в	отношении	Норвегии.

Возможность	 заключения	мира	между	союзниками	и	Германией	и	их
совместное	 выступление	на	Севере	против	СССР	озаботили	Сталина,	 что
стало	одной	из	причин	заключения	им	12	марта	1940	г.	мира	с	Финляндией.

Тем	 не	 менее	 союзные	 войска	 все	же	 были	 отправлены	 в	Норвегию.
Однако	немцам	удалось	на	2–3	дня	опередить	десант	союзников	и	первыми
занять	ряд	норвежских	портов.	В	результате	союзный	десант	был	уменьшен
и	отправлен	пока	в	северную	часть	страны.

Польская	 Подгальская	 отдельная	 стрелковая	 бригада	 (около	 5	 тысяч
человек)	 составляла	 почти	 третью	 часть	 сил	 союзников,	 направленных	 в
Норвегию.

10	мая	1939	г.	германские	войска	начинают	наступление	во	Франции,	и
союзники	 срочно	 эвакуируют	 остатки	 своих	 войск	 из	 Норвегии.	 К	 этому
времени	во	Франции	были	сформированы	две	польские	дивизии	и	начато
формирование	третьей.



1-я	польская	гренадерская	дивизия	состояла	из	трех	полков	гренадер,
двух	артиллерийских	полков	и	ряда	других	подразделений,	всего	16,3	тыс.
человек.

Эта	 дивизия	 в	 боях	 у	 Легарда	 17–18	 июня	 потеряла	 900	 человек
убитыми,	2800	ранеными,	1500	пропали	без	вести,	и	дивизия	разбежалась.

2-я	польская	пехотная	дивизия	состояла	из	четырех	пехотных,	одного
артиллерийского	 полка	 и	 других	 подразделений,	 всего	 15	 830	 человек.	 В
боях	 был	 убит	 41	 поляк,	 134	 ранены,	 2544	 пропали	 без	 вести,	 дивизия
разбежалась.	Несколько	сотен	поляков	были	интернированы	на	территории
нейтральной	Швейцарии.

19	 июня	 1940	 г.	 премьер	 эмигрантского	 правительства	 Сикорский
обратился	 к	 полякам	 с	 призывом	 бежать	 в	 Англию.	 Но	 драпануть	 туда
успели	менее	трети	поляков,	находившихся	во	Франции.

5	августа	1940	г.	был	подписан	польско-британский	военный	договор.
Позже	 с	 помощью	 англичан	 были	 сформированы	 1-й	 польский	 корпус
(переименованный	 в	 1942	 г.	 в	 1-й	 мотобронетанковый	 корпус)	 под
командованием	 генерала	Мариана	Кукеля,	 отдельная	парашютная	 бригада
генерала	Сосабовского	и	1-я	бронетанковая	дивизия	генерала	Мачека.

Несколько	слов	стоит	сказать	и	о	золоте,	вывезенном	из	Польши.	Это
одна	 из	 самых	 темных	 страниц	Второй	мировой	 войны.	 Через	 Румынию,
Турцию	 и	 Ливан	 польское	 золото	 было	 вывезено	 во	 Францию.	 После
разгрома	 Франции	 часть	 его	 непонятным	 способом	 попала	 в	 Англию.
Большую	 же	 часть	 золота	 погрузили	 на	 линкор	 «Ришелье»,	 который	 19
июня	покинул	Брест	и	23	июня	прибыл	в	Дакар	(Французская	Африка).	В
июле	 1940	 г.	 англичане	 дважды	 неудачно	 пытались	 потопить	 линкор,
стоявший	в	порту	Дакара.

В	 ноябре	 1942	 г.	 Дакар	 был	 захвачен	 американскими	 войсками.	 30
января	 1943	 г.	 янки	 увели	 поврежденный	 огнем	 американского	 линкора
«Ришелье»	на	ремонт	в	Нью-Йорк.	Ну	а	польское	золото	оказалось	в	руках
американцев	и	перекочевало	из	трюмов	линкора	в	хранилища	Форт-Нокса.

Забегая	 вперед,	 скажу,	 что	 остатки	 польского	 золота	 вернулись	 на
родину	лишь	в	1946	г.	Таинственная	история	польского	золотого	запаса	еще
ждет	своих	исследователей.

Во	 время	 похода	Красной	Армии	 в	 Западные	Белоруссию	и	Украину
значительная	 часть	 польских	 офицеров	 и	 солдат	 сумела	 скрыться	 и	 даже
выдавала	 себя	 за	 гражданских	 лиц.	 Кроме	 того,	 правительство	 СССР
распустило	 по	 домам	 всех	 сдавшихся	 в	 плен	 нижних	 чинов	 польской
армии.

И	 вот	 из	 этих	 военных,	 а	 также	 из	 польских	 гражданских



националистов	 уже	 с	 конца	 сентября	 1939	 г.	 начало	 создаваться
антисоветское	подполье.

«22	 сентября,	 в	 тот	 же	 самый	 день,	 когда	 РККА	 заняла	 Львов,	 там
была	создана	„Польская	организация	борьбы	за	независимость“	во	главе	с
генералом	 М.	 Янушайтисом	 (псевдоним	 „Карпиньский“),	 одним	 из
руководителей	правой	Национальной	партии.

Подпольные	 структуры	 создавались	 также,	 к	 примеру,	 и	 Союзом
польских	харцеров	—	разновидности	бойскаутской	организации	в	Польше:
таковой	 была	 нелегальная	 организация	 „Серые	шеренги“.	 В	 разные	 виды
подпольной	 деятельности	 была	 вовлечена	 молодежь,	 начиная	 с	 12	 лет.
Причем	 на	 базе	 старшей	 возрастной	 группы	 впоследствии	 были	 созданы
так	 называемые	 „Штурмовые	 группы“,	 далее	 вошедшие	 как	 составная
часть	 в	 известную	 диверсионную	 структуру	 Армии	 Крайовой	 (АК)	 под
названием	 „Кедыв“	 (сокращение	 от	 польского	 „Управление	 диверсии“).	В
1940	 г.	 члены	 „Серых	 шеренг“	 под	 руководством	 своих	 инструкторов
подняли	 даже	 вооруженный	 мятеж	 в	 г.	 Чорткове	 на	 Западной	 Украине,
который,	 естественно,	 был	 тотчас	же	 подавлен	 подразделениями	Красной
Армии	и	НКВД.	Всего	в	конечном	итоге	НКВД	арестовал	в	Чорткове	147
человек.

На	 территории	Западной	Белоруссии	и	Виленщины	возникли	и	иные
организации:	 „Польская	 освободительная	 армия“,	 „Диверсионная	 военная
организация“	и	т.	д.»[196].

Эмигрантское	 правительство	 во	 Франции	 с	 первого	 дня	 своего
существования	 принимало	 энергичные	 меры	 по	 созданию	 «Польского
подпольного	государства».

Уже	 29	 сентября	 была	 создана	 военно-политическая	 организация
«Служба	 за	 победу	 Польши»	 (SZP).	 Доклад	 об	 этом	 был	 направлен
верховному	 главнокомандующему.	 Но	 Сикорский,	 опасаясь	 слишком
большого	влияния	санационных	офицеров	на	развитие	ситуации	на	родине,
распустил	 SZP	 и	 создал	 вместо	 нее	 «Союз	 вооруженной	 борьбы»	 (ZWZ).
Во	главе	его	стал	Казимеж	Соснковский,	которому	подчинялись	«командир
области	 немецкой	 оккупации»	 Стефан	 Ровецкий	 и	 «командир	 области
советской	оккупации»	генерал	Карашевич-Токажевский.

Такое	 деление	 было	 неизбежно	 из-за	 почти	 непроницаемой	 для
поляков	 новой	 границы	 СССР.	 Резиденция	 «коменданта»	 Ровецкого
находилась	 в	 Варшаве,	 а	 «коменданта»	 Карашевич-Токажевского	 —	 во
Львове.

Эмигрантское	правительство	направило	во	Львов	инструкцию:
«а)	…обязательным	является	политический	бойкот	и	бойкот	общения	с



оккупантами…
b)	 в	 борьбе	 с	 оккупантами	 надлежит	 использовать	 все	 формы

легальных	 организаций	 (напр.,	 культуры,	 просвещения	 и
профессиональных).	 Все	 проявления	 коллективной	 жизни	 обязаны	 быть
проникнуты	духом	веры	в	приближающийся	день	освобождения	и	сведения
счетов	с	оккупантами…

с)	не	противоречит	польским	интересам	занятие	должностей	в	системе
народного	 образования,	 коммунальной	 администрации,	 в	 самоуправлении
всяческого	 рода,	 в	 органах	 управления	 торговли,	 промышленности,
сельского	 хозяйства…	 —	 если	 только	 занятие	 должности	 не	 ставится	 в
зависимость	 от	 выполнения	 условий,	 имеющих	 характер	 политических
обязательств.

f)	шпионы	и	провокаторы,	 в	 случае	доказанной	вины,	 будут	 караться
смертью…»[197].

Рассмотрим	 ситуацию	 с	 точки	 зрения	 международного	 права,
существовавшего	 на	 1940	 год.	 Воюющая	 сторона	 создает	 на	 территории
противника	 вооруженные	 отряды	 и	 проводит	 террористические	 акты.
Согласно	 всем	 Гаагским	 и	 другим	 международным	 конвенциям	 по
правилам	 ведения	 войны,	 участники	 подобных	 отрядов	 (групп)	 являются
бандитами	и	подлежат	военно-полевому	суду.

7	 мая	 1940	 г.	 в	 веселой	 компании	 из	 трех	 дам	 злодеи	 из	 НКВД
арестовали	 генерала	 Михаила	 Карашевича-Токажевского.	 Однако	 с	 его
головы	 и	 волос	 не	 упал,	 через	 несколько	 месяцев	 он	 вступил	 в	 армию
Андерса.

«В	 1940	 г.	 в	 Вильно	 был	 арестован	 комендант	 округа	 полковник
Никодэм.	В	том	же	1940	г.	и	в	том	же	Вильно	был	завербован	советскими
органами	начальник	штаба	округа	СВБ	Л.	Кшешовский.	А	к	весне	1941	г.
НКВД	 удается	 внедриться	 практически	 во	 все	 структуры	 польского
подполья	 в	 Ковно	 (Каунас)	 и	 в	 Вильно	 (Вильнюс)	 и	 в	 основном	 его
обезглавить.	Там,	где	подполье	начинало	проявлять	активность,	его	просто
уничтожили,	арестовывая	и	вывозя	всех	членов	организации,	как	это	имело
место	на	Волыни.

О	 деятельности	 СВБ	 на	 Волыни	 до	 1941	 г.	 известно	 лишь	 то,	 что	 в
июле	 1940	 г.	 в	 г.	 Ровно	 был	 арестован	 командующий	 округом	 полковник
Тадеуш	 Маевский,	 а	 также	 около	 2	 тыс.	 членов	 СВБ.	 Это	 привело	 к
полному	 уничтожению	 СВБ	 на	 территории	 Волыни	 и	 Полесья.	 Также
НКВД	 удалось,	 например,	 арестовать	 подполковника	 Обтуловича,
коменданта	 новогрудского	 округа	 „Союза	 вооруженной	 борьбы“	 в
Белоруссии,	 который	 даже	 согласился	 сотрудничать	 с	 НКВД.



Эффективность	 НКВД	 была	 достаточно	 высока	 и	 во	 Львове,	 где	 удалось
завербовать	руководство	разведывательной	сети	СВБ»[198].

В	конце	июня	1940	г.	в	урочище	Кобельно	(Белостокская	область)	был
ликвидирован	вооруженный	отряд	поляков	—	убито	9	человек,	взято	в	плен
—	 7.	 Любопытен	 захваченный	 при	 этом	 приказ	 № 1,	 подписанный
начальником	 районного	 командного	 отделения	 этой	 организации	 по
фамилии	 Шуляк	 не	 позднее	 8	 апреля	 1940	 г.	 В	 приказе	 говорилось:
«Солдаты,	 Польское	 правительство,	 как	 мы	 знаем,	 объявило	 войну
Советам,	 правительству	 рабства,	 какого	 не	 знает	 история,	 правительству
еврейской	 гегемонии,	 правительству	 духовной	 пустоты,	 правительству
крайнего	бедствия,	ибо	это	большевистское	правительство,	которое	вместе
с	нашим	извечным	врагом	чертом-Гитлером	должно	погибнуть…»[199].

«В	мае	1940	г.	организатор	колхоза	в	одном	из	селений	Августовского
района	был	остановлен	двумя	„партизанами“	в	масках,	вылезшими	из-под
моста,	по	которому	он	ехал,	и	расстрелян»[200].

Так	 называемая	 «Польская	 освободительная	 армия»	 в	 течение
полутора	 месяцев	 терроризировала	 белорусские	 деревни.	 При	 ее
ликвидации	 было	 арестовано	 137	 человек.	 «Была	 раскрыта	 бандгруппа
примерно	 из	 60	 участников,	 которая	 в	 период	 с	 апреля	 по	 июнь	 1940	 г.
убила	 6	 человек,	 в	 том	 числе	 интенданта	 РККА,	 милиционера,
председателя	 сельсовета	 и	 председателя	 колхоза.	 Числились	 за	 ними	 и
другие	подвиги,	вроде	грабежей	магазинов	сельхозкооперации,	поджогов	и
т.	п.	10	июля	1940	г.	был	ликвидирован	штаб	бандгруппы	и	задержано	10
бандитов.	Кроме	того,	на	месте	было	захвачено	вооружение,	состоящее	из
12	станковых	пулеметов,	9	карабинов,	взрывчатки	и	прочего»[201].

Продолжать	 рассказ	 о	 подобной	 деятельности	 польских
бандформирований	можно	 до	 бесконечности.	Для	 нас	же	 важен	 сам	факт
того,	что	польские	формирования	активно	вели	террористические	действия
в	 ходе	 объявленной	 в	 декабре	 1939	 г.	 эмигрантским	 правительством
Сикорского	войны.



Глава	20	
Тайны	Катыни	

Убийства	 военнопленных	 осуждались	 еще	 в	 Средние	 века.	 Права
пленных	 были	 закреплены	 на	 международной	 конференции	 в	 Брюсселе
1874	 г.	 и	 подтверждены	 Гаагской	 конвенцией	 1899	 г.	 Но,	 увы,	 массовые
убийства	 пленных	 имели	 место	 во	 всех	 больших	 войнах	 последних	 двух
веков.

Вот,	 к	 примеру,	 6	 марта	 1799	 г.	 в	 Яффе	 (Сирия)	 4	 тысячи	 турецких
солдат	 сдалось	 французам,	 пообещавшим	 им	 сохранить	 жизнь.	 Но	 тут
приехал	Наполеон,	приказал	вывести	всех	на	берег	моря	и	расстрелять.	Ну
и	что?	Сколько	сейчас	во	Франции,	Италии	памятников	Наполеону,	улиц	и
площадей,	носящих	его	имя.	Да	и	противники	Наполеона	—	от	Испании	до
России	 —	 повинны	 в	 убийстве	 десятков	 тысяч	 пленных	 французов.
Вспомним,	что	наш	великий	гуманист	в	романе	«Война	и	мир»	без	особого
сожаления	описывает	расстрел	французских	пленных.

А	 во	 Второй	 мировой	 войне	 все	 без	 исключения	 великие	 державы
повинны	 в	 массовых	 убийствах	 пленных.	 Так,	 американцы	 на	 Тихом
океане,	потопив	японский	пароход	с	солдатами	или	беженцами,	отправляли
к	 месту	 катастрофы	 торпедные	 катера,	 которые	 сбрасывали	 десятки
глубинных	 бомб,	 глушивших	 выплывших	 людей,	 как	 рыбу.	 И	 это	 не
геббельсовская	 пропаганда,	 а	 выдержки	 из	 мемуаров	 американских
адмиралов.

Ну	 а	 в	 1920–1921	 гг.	 поляки	 убили	 и	 замучили	 от	 30	 до	 70	 тысяч
советских	 военнопленных.	 И	 если	 сталинские	 репрессии	 были	 осуждены
еще	 в	 1956	 г.	 на	 XX	 съезде,	 то	 маршал	 Пилсудский,	 ответственный	 за
массовые	 убийства	 десятков,	 если	 не	 сотен	 тысяч	 пленных	 русских,
украинцев	 или	 немцев,	 сейчас	 возведен	 в	 ранг	 национального	 героя	 Речи
Посполитой.

Говоря	 об	 убийствах	 пленных,	 я	 бы	 хотел	 отметить	 два
принципиальных	 момента.	 Во-первых,	 в	 XIX	 и	 первой	 трети	 XX	 века
страна,	совершавшая	военные	преступления,	лишалась	права	предъявления
претензий	к	противнику	за	аналогичные	деяния.

Классический	 пример:	 19	 августа	 1917	 г.	 британское	 судно-ловушка
«Баралонг»	 потопило	 германскую	 подводную	 лодку	 U-27.	 Несколько
моряков	 доплыли	 на	 находившийся	 рядом	 пароход	 «Никосиан».	 Тогда	 с



«Баралонга»	 был	 высажен	 отряд	 морпехов,	 который	 перебил	 спасшихся
германских	подводников.	Германское	правительство	потребовало	суда	над
командиром	 «Баралонга».	 Лондон	 согласился,	 но	 при	 условии
рассмотрения	международным	судом	всех	случаев,	происшедших	в	течение
48	 часов	 после	 инцидента	 с	 «Баралонгом».	 Увы,	 за	 это	 время	 немцы	 в
территориальных	 водах	 Дании	 потопили	 севшую	 на	 мель	 британскую
подводную	лодку	Е-13,	и	Берлину	пришлось	уняться.

Второй	 важный	 момент.	 Массовые	 убийства	 пленных	 всегда	 были
важным	 аргументом	 в	 пропагандистской	 войне.	 Но	 как	 только	 война
заканчивалась,	 об	 этом	 в	 подавляющем	 большинстве	 случаев	 забывали.
Еще	 один	 классический	 пример.	 В	 июле	 1940	 г.	 британская	 эскадра
внезапно	 напала	 на	 французский	 флот	 в	 Мерс-эль-Кебире.	 По	 условиям
перемирия	с	немцами	французский	флот	ушел	из	Франции	в	колониальные
порты	 в	 Африке,	 в	 том	 числе	 в	Мерс-эль-Кебир,	 Дакар	 и	 т.	 д.	 Французы
считали	 англичан	 друзьями,	 и	 при	 появлении	 британской	 эскадры	 начали
готовить	банкет.	И	в	это	время	на	них	обрушились	15-дюймовые	снаряды
линкоров	 и	 торпеды	 авианосной	 авиации.	 Это	 был	 не	 бой,	 а	 бойня.
Французов	было	убито	свыше	полутора	тысяч,	а	на	английских	кораблях…
двое	 раненых.	 Да	 и	 те	 стали	 жертвами	 не	 корабельной	 артиллерии,	 а
старых	береговых	пушек.

После	 войны	 этот	 эпизод	 был	 напрочь	 забыт	 обеими	 странами.	 К
2007	 г.	 кладбище	 французских	 моряков	 в	 Мерс-эль-Кебире	 можно	 было
сравнить	 с	 находящимся	 недалеко	 древнеримским	 кладбищем	 —	 все
заросло,	разбито,	разграблено.

Кстати,	 и	 о	 советских	 пленных,	 убитых	 поляками	 в	 1920–1921	 гг.,
наши	 граждане	 узнали	 из	 «левой»	 прессы	 лишь	 в	 начале	 1990-х	 годов,
когда	поляки	уж	больно	сильно	допекли	нас	с	Катынью,	где,	по	их	мнению,
войсками	НКВД	убили	4	тысячи	польских	офицеров.

Как	 историк,	 я	 не	 знаю	 ни	 одного	 случая	 в	 истории	 человечества,
чтобы	 эпизод	 с	 убийством	пленных	 свыше	 65	 лет	 рассматривался	 бы	 как
одна	из	 главнейших	мировых	проблем.	Впервые	«вражьи	 голоса»	я	начал
слушать	 полвека	 назад	 и	 могу	 лично	 подтвердить,	 что	 не	 проходило	 и
недели,	 когда	 в	 отсутствие	 жареных	 антисоветских	 фактов	 «Голос
Америки»	и	Би-би-си	не	заводили	бы	шарманку	о	Катынском	лесе	и	о	Рауле
Валенберге.

В	конце	концов	мое	терпение	лопнуло,	и	я	в	начале	мая	2009	г.	лично
поехал	разобраться	на	месте.

Вот	мы	с	женой	выезжаем	из	Смоленска	на	Витебское	шоссе	и	на	18-м
километре	видим	польский	мемориал	«Катынь».	Едем	дальше	и	через	4	км



видим	дорожный	знак	—	населенный	пункт	Борок.	Сбрасываем	скорость,
затем	 еще	 4	 км	 леса	 и	 лишь	 тогда	 видим	 дорожный	 знак	—	 населенный
пункт	Катынь.	Я	что-то	не	понимаю?	Почему	урочище	Козьи	горы	кто-то
назвал	Катынь	и	поставил	там	мемориал?

Может,	 из-за	 того,	 что	 господам	 антисоветчикам	 больше	 нравится
слово	 «катынь»?	 Вспомним,	 как	 Збигнев	 Бжезинский	 язвил	 по	 этому
поводу,	что,	мол,	Катынь	—	это	место,	где	катуют,	где	живут	каты,	то	есть
на	древнеславянском	и	польском	—	палачи.

Я	 спрашивал	ряд	историков-краеведов	Смоленска,	 и	 все	 утверждают,
что	Катынь	происходит	от	термина	«катить»,	благо	в	 IX–XIII	веках	рядом
был	 волок.	 Существует	 еще	 версия,	 что	 это	 название	 взято	 из	 языка
доисторических	племен,	но	никакого	отношения	к	палачам	сие	название	не
имеет.

Риторический	 вопрос:	 кто-нибудь	 спрашивал	 у	 1730	 жителей
населенного	пункта	Катынь,	нравится	им,	что	название	их	родной	деревни
используется	вместо	Козьих	гор	в	подобном	контексте?	Думаю,	никто	их	не
спрашивал,	 равно	 как	 никто	 не	 спрашивал	 русский	 народ	 по	 поводу
коверканья	русского	языка	в	угоду	иноземцам.	Я	мог	бы	привести	десяток
примеров.

Я	 несколько	 раз	 задавал	 вопрос	 именитым	 историкам-демократам,
знают	 ли	 они	 договор	 Иоффе	 —	 Домбского?	 Собеседник	 начинает
жмуриться,	ссылаться	на	усталость	и	т.	п.	Подсказываю:	договор	заключен
в	 октябре	 1920	 г.	 в	 Риге.	 Морщинки	 разглаживаются,	 и	 профессор
расплывается	в	улыбке:	«Ну,	так	это	Рижский	мир,	так	бы	сразу	и	сказали».

И	 он	 абсолютно	 прав	 —	 международные	 договоры	 называются	 в
подавляющем	большинстве	случаев	по	месту	их	подписания:	Ништадтский
мир,	 Брестский	 мир,	 Мюнхенское	 соглашение,	 Ялтинское	 соглашение,
Потсдамское	соглашение	и	т.	п.	Соответственно	40	лет	в	СССР	и	Польше
договор,	заключенный	в	августе	1939	г.	в	Москве,	именовался	Московским
договором,	или	Пактом	о	ненападении	между	СССР	и	Германией.	Но	вот	с
1991	 г.	 наши	 власти	 стали	 пресмыкаться	 перед	 заграницей.	 Московский
договор	превратился	 в	пакт	Молотова	—	Риббентропа,	 а	Козьи	 горы	—	в
Катынь.	Чего	еще	желают	ясновельможные	паны?

От	въезда	в	деревню	Катынь	мы	разворачиваемся	и	возвращаемся	на
8	км	к	мемориалу	«Катынь».	Формально	—	это	русско-польский	мемориал.
Направо	 мы	 видим	 монументальное	 здание	 польского	 музея,	 а	 налево	—
скромный,	 напоминающий	 торговый	 павильон	 русский	 музей
политических	 репрессий.	 Внутри	 он	 более	 похож	 на	 сельский
этнографический	музей.	Смотритель	без	всякой	просьбы	с	нашей	стороны



начинает	давать	пояснения:	«Вот	вещи	сапожника	 (два	десятка!),	который
был	 репрессирован	 НКВД…	 Вот	 одежда	 и	 предметы	 быта	 крестьянина,
которого	постигла	та	же	участь…»,	и	т.	д.

Затем	 отправляемся	 в	 большой	 польский	 музей.	 Там	 множество
фотографий	польских	офицеров,	расстрелянных	в	Козьих	горах,	письма	их
детей	и	прочее.	Там	же	фотографии	американских	и	английских	офицеров,
которые	 входили	 в	 комиссию	 1943	 г.	 и	 подтвердили,	 что	 поляков	 убили
именно	 русские.	 Куда	 там	 разглядеть	школьникам,	 да	 и	 их	 учителям,	 что
оные	офицеры	—	военнопленные,	 готовые	подтвердить	все,	что	угодно,	в
том	числе,	что	Варфоломеевскую	ночь	устроил	именно	Лаврентий	Берия,	а
иначе	пленные	имели	шансы	«вылететь	в	трубу»	в	буквальном	смысле.

А	 вот	 стеклянный	 стенд,	 где	 согласно	 пояснительной	 табличке
находятся	пули,	 которыми	убиты	поляки.	Но	 самих	пуль	почему-то	нет,	 а
есть	их	очень	плохонькая	фотография	и	3–4	длинных	гильзы	от	охотничьих
ружей	 примерно	 20-го	 калибра,	 но	 никак	 не	 пистолетных.	 Рядом	 под
стеклом	—	деньги,	найденные	в	могилах.	Но	эти	деньги	связаны	пачкой,	и
разглядеть,	что	это	за	купюры,	невозможно.

А	 ведь	 пули,	 гильзы	 и	 деньги	 —	 главное	 доказательство
непричастности	 советской	 стороны	 к	 расстрелу	 польских	 офицеров.	 Все
найденные	 в	 могилах	 пули	 и	 гильзы	 —	 германского	 производства.	 А
пистолеты,	из	которых	они	выпущены,	никогда	не	состояли	на	вооружении
Красной	Армии	и	войск	НКВД.

Кстати,	любопытную	версию	происхождения	пистолетов	представила
доктор	 исторических	 наук	 Инесса	 Сергеевна	 Яжборовская,	 выступая	 8
августа	2009	г.	на	волнах	«Эха	Москвы»	в	передаче	«Именем	Сталина»:	«…
в	 Твери	 Токарев,	 который	 возглавлял	 там	 управление	 НКВД,	 прямо
рассказывал,	почему	привозили	—	это	Блохин	был,	который	руководил	как
комендант	 расстрелами	—	 привозили	 целые	 чемоданы	 этих	 „вальтеров“.
Представьте	себе,	за	ночь	расстрелять	200	человек,	одного	за	другим.	Наши
перегревались,	 наше	 оружие	 перегревалось.	 Вальтеры	 оказались	 просто
технически	для	этого	более	пригодными».

Видимо,	 мадам	 Яжборовская	 имеет	 такое	 же	 представление	 о
пистолете	 «Вальтер»,	 как	 журналист	 Ляпис-Трубецкой	 об	 устройстве
домкрата.	 Если	 равномерно	 произвести	 200	 выстрелов	 в	 течение	 ночи	 из
любого	пистолета	или	револьвера,	то	он	физически	не	может	перегреться.
Чтобы	 он	 вышел	 из	 строя,	 надо	 произвести	 выстрелов	 на	 два	 порядка
больше	за	то	же	время.

Кстати,	 меньше	 всего	 перегревается	 оружие	 с	 открытым	 стволом,	 у
которого	 лучше	 воздушное	 охлаждение.	И	 таковыми	были	 состоявшие	на



вооружении	 войск	 НКВД	 револьверы	 «Наган»	 и	 пистолеты	 «Маузер».	 А
«вальтер»	с	закрытым	стволом	перегревался	гораздо	быстрее.

Любопытно,	 когда	 и	 где	 в	 Красной	 Армии	 или	 частях	 НКВД
перевозили	пистолеты	в	чемоданах?	Для	этого	существовали	специальные
деревянные	 ящики.	 Ссылки	 на	 Токарева	 и	 иных	 80–90-летних	 стариков,
которых	 шантажировали	 судебной	 расправой	 в	 начале	 1990-х	 годов,
выглядят	достаточно	неубедительными.	А,	на	мой	взгляд,	пора	бы	провести
следствие,	какими	методами	действовали	правдолюбцы	начала	1990-х.

Но	 дело	 не	 только	 в	 гильзах	 и	 пулях.	 В	 нескольких	 могилах	 были
обнаружены	 денежные	 знаки,	 выпускаемые	 германской	 администрацией
генерал-губернаторства	 (бывшей	Польши)	 с	 конца	 1940	 г.	 Как	 они	 могли
туда	попасть	в	апреле	1940	г.,	когда	палачи	из	НКВД	совершили	этот	«акт
геноцида»?

При	 эксгумации	 в	 могилах	 были	 обнаружены	 в	 большом	 количестве
березовые	 листья.	 Я	 там	 был	 в	 начале	 мая,	 но	 на	 березах	 листья	 еще	 не
распустились.	 Листву	 береза	 теряет	 осенью,	 как	 раз	 во	 время	 расстрела
поляков	немцами	в	1941	г.

При	 эксгумации	 в	 1943	 г.	 и	 позже	 выяснилось,	 что	 руки	 у	 польских
офицеров	 были	 связаны	 бумажным	 шпагатом,	 который	 в	 СССР	 не
производился	 и	 не	 импортировался	 до	 1945	 года,	 а	 после	 войны	 его
производство	 было	 налажено	 на	 германском	 оборудовании,	 полученном	 в
счет	репараций.	В	СССР	использовались	лишь	пеньковые	веревки,	которые
должны	 были	 хорошо	 сохраниться	 и	 через	 60	 лет.	 Кстати,	 в	 нескольких
километрах	от	катынского	мемориала	в	селе	Решетниково	в	1940	г.	работал
большой	пеньковый	завод.

Любопытно,	 что	 польская	 сторона	 в	 1990–1995	 гг.	 представила	 ряд
советских	 документов	 начала	 1940	 г.,	 вроде	 бы	 свидетельствующих	 о
причастности	 НКВД	 к	 расстрелу.	 Беда	 лишь	 в	 том,	 что	 составляли	 их
малосведущие	 в	 истории	 люди.	 Там	 фигурируют	 «самостоятельный
пехотный	 корпус»,	 «корпус	 документов	 НКВД»,	 «постановление	 ЦК
КПСС»	и	т.	д.	Невдомек	составителям	было,	что	в	Красной	Армии	с	1917
года	были	только	стрелковые	корпуса	и	дивизии,	а	в	1940	г.	была	лишь	одна
партия	—	ВКП(б).

Дело	 не	 в	 том,	 что	 польская	 сторона	 оспаривает	 вышеприведенные
доказательства	 причастности	 немцев	 к	 убийству	 офицеров,	 а	 в	 том,	 что
поляки,	 да	 и	 власти	 РФ	 полностью	 игнорируют	 их	 и	 не	 высказывают
никакого	 желания	 проводить	 дальнейшие	 изыскания.	 Дошло	 до	 того,	 что
сотрудники	мемориала,	получающие	 зарплату	из-за	 границы,	попросту	не
пускают	в	мемориал	местных	экскурсоводов,	имеющих	иную	точку	зрения.



Группа	 посетителей	 проходит,	 а	 экскурсовод	 должен	 дожидаться	 у	 ворот
мемориала.

Официально	 считается,	 что	 в	 Катыни,	 то	 есть	 в	 Козьих	 горах,
похоронены	 4	 тысячи	 пленных	 польских	 офицеров,	 от	 7	 до	 10	 тысяч
узников	НКВД	и	500	советских	военнопленных,	уничтоженных	немцами	в
1943	 г.	 Возникает	 естественный	 вопрос:	 а	 зачем	 немцам	 расстреливать
пленных,	раскопавших	польские	могилы	и	 ставших	свидетелями	«зверств
НКВД»?	Их	бы,	наоборот,	пустить	по	оккупированным	территориям,	а	то	и
забросить	в	советский	тыл	—	пусть	правду-матку	расскажут.

На	самом	деле	помимо	этих	500	человек	немцы	уничтожили	в	районе
Козьих	 гор	 много	 тысяч	 советских	 военнопленных,	 поляков	 и	 евреев.	 В
шаговой	 доступности	 от	 мемориала	 в	 1941–1942	 гг.	 немцы	 построили
огромный	 подземный	 комплекс	 —	 ставку	 Гитлера	 «Медвежья	 берлога».
Местные	 историки	 считают,	 что	 в	 строительстве	 бункера,	 аэродрома,
замаскированной	железнодорожной	ветки	и	 т.	 д.	 участвовало	до	30	 тысяч
человек,	и	все	они	были	расстреляны	на	месте	по	окончании	строительства.
Я	 лично	 в	 2009	 и	 2010	 годах	 видел	 шесть	 внушительных	 бетонных
сооружений,	 предназначенных	 для	 входа	 людей	 или	 забора	 воздуха	 в
подземный	 бункер,	 а	 также	 железнодорожную	 насыпь	 с	 бетонными
шпалами	(рельсы	кем-то	давно	украдены).

Местные	 власти	 категорически	 запретили	 любые	 попытки
проникновения	 в	 «Медвежью	 берлогу».	 Якобы	 какие-то	 исследователи
отравились	 в	 подземных	 помещениях	 объекта.	 Причем	 не	 насмерть,	 а
слегка	 почихали.	 Лично	 я	 уверен,	 что	 это	 сделано	 по	 указанию
центральных	 властей,	 которые	 до	 сих	 пор	 пытаются	 скрыть	 от	 народа
тайны	Козьих	гор.

Еще	 до	 войны	 в	 этом	 месте	 находился	 резервный	 командный	 пункт
Западного	Особого	 военного	 округа.	 Ясно,	 что	 это	 были	 не	 палатки	 и	 не
бараки,	а	мощные	подземные	бетонные	сооружения.	Смоленские	историки
утверждают,	 что	 именно	 в	 этом	 бункере	 был	 произведен	 арест
командующего	Западным	фронтом	генерала	армии	Дмитрия	Павлова.	Они
же	 рассказали	 мне,	 что	 сейчас	 в	 районе	 «Медвежьей	 берлоги»
дислоцируется	какая-то	секретная	в/ч,	именуемая	«полком	связи».

Вплотную	 к	 могилам	 жертв	 Столыпина	 и	 НКВД	 примыкают	 дачи,
которые	 последовательно	 занимали	 сотрудники	 НКВД,	 КГБ	 и…
Догадайтесь	с	трех	раз,	кто	сейчас	живет	в	этих	теремках?	Не	исключено,
что	 именно	 место	 расположения	 дач	 и	 «полка	 связи»	 препятствует
исследованиям	бункера	Гитлера	и	мест	захоронения	«жертв	политических
репрессий».



Общее	 число	 захоронений	 до	 сих	 пор	 точно	 неизвестно.	 Но	 могу	 с
уверенностью	 сказать,	 что	 число	 жертв	 царизма	 и	 немецких	 оккупантов
существенно	 выше	 жертв	 НКВД,	 даже	 если	 к	 ним	 приписать	 4	 тысячи
польских	офицеров.	Каково	душам	тех,	 кто	был	удавлен	«столыпинскими
галстуками»	 и	 расстрелян	 немцами,	 а	 сейчас	 их	 записали	 в	 «жертвы
сталинских	репрессий»?	Прежде	чем	строить	мемориал,	необходимо	было
произвести	 эксгумацию	 всех	 без	 исключения	 захоронений	 и	 каждой	 из
категории	 жертв	 поставить	 хотя	 бы	 скромный	 памятник.	 А	 ведь
эксгумировали	 только	 останки	 польских	 офицеров,	 а	 на	 предполагаемых
могилах	остальных	производился	лишь	точечный	зондаж	почвы.	Выносил
бур	песок	—	значит,	нет	могилы,	а	если	черную	землю	—	есть.

Возникает	 естественный	 вопрос:	 а	 нужен	 ли	 на	 Смоленской	 земле
такой	помпезный	мемориал	польским	офицерам	вне	зависимости,	кем	они
были	 расстреляны?	 В	 шаговой	 доступности	 от	 польского	 мемориала
находится	германское	военное	кладбище.	Там	захоронено	5	тысяч	солдат	и
офицеров	 вермахта.	 Кладбище	 спроектировано	 очень	 эстетично,	 но
скромно.	Почему	нельзя	было	сделать	подобное	для	поляков?

Но	ведь	немцы	—	наши	враги,	а	поляки	—	союзники!	Пардон,	давайте
разберемся.	5	тысяч	немцев	—	это	солдаты	враждебной	армии,	а	4	тысячи
поляков	—	 злейшие	 враги	 России.	Многие	 немцы	 убивали	 и	 насиловали
мирных	жителей,	но	большинство	виновато	лишь	в	том,	что	они	выполняли
преступные	приказы	Гитлера.

Между	прочим,	Смоленск	стал	главным	центром	антифашистских	сил
вермахта	 на	 оккупированной	 территории	 СССР.	 Гитлер	 лишь	 один	 раз
посетил	 «Медвежью	 берлогу»	 —	 13	 мая	 1943	 г.	 На	 обратном	 пути
заговорщики	во	главе	с	полковником	Хеннингом	фон	Тресковым	попросили
офицера	 ставки	 фюрера	 взять	 в	 самолет	 подарок	 —	 несколько	 бутылок
коньяка.	 Вместо	 них	 в	 свертке	 находилась	 трофейная	 английская	 бомба.
Заговорщики	понадеялись	на	британское	качество,	но,	увы,	взрыватель	был
сделан	халтурно.	Пришлось	звонить	в	Берлин,	чтобы	коллеги	по	заговору
забрали	«подарок».

Немцы	пришли	с	мечом	в	Смоленск	только	один	раз,	а	поляки	десятки
раз	 в	 течение	 пяти	 веков	 жгли	 город,	 уничтожали	 и	 оскверняли
православные	святыни.	Предвижу	вопрос:	с	какой	стати	польские	офицеры
должны	 отвечать	 за	 дела	 давно	 минувших	 дней?	 Отвечу	 вопросом	 на
вопрос.	Сколько	из	погибших	офицеров	лично	участвовали	в	нападении	на
Смоленские	 и	 Киевские	 земли	 в	 1918–1920	 гг.,	 сколько	 лично	 убивали
советских	 военнопленных	 в	 1920–1921	 гг.,	 кто	 из	 них	 участвовал	 в
карательных	 операциях	 против	 украинских	 крестьян	 на	 захваченных	 в



1920	г.	территориях	России?	И,	наконец,	сколько	панов	вместе	с	немцами	в
1938	г.	вторглись	в	Чехословакию	и	аннексировали	ее	Тешинскую	область?
Готов	 держать	 пари,	 что	 любой	 из	 казненных	 принимал	 участие	 как
минимум	в	одном	из	этих	преступлений.

Помимо	всего	сказанного,	Катынское	дело	заслонило	для	российских
правителей	 куда	 более	 важную	 проблему:	 что	 делать	 со	 всеми
захоронениями	 района	 Катыни	 —	 Гнездово?	 Ведь	 там	 в	 шаговой
доступности	от	польского	мемориала	захоронены	около	200	тысяч	человек.
О	них	писали	еще	в	начале	1990-х	годов	профессор	А.	В.	Иконников,	один
из	руководителей	Смоленской	области	в	1960–1980-х	годах	Эдуард	Репин	и
многие	другие.

В	нескольких	десятках	метров	от	железнодорожной	станции	Гнездово
расположено	огромное	городище,	существовавшее	с	конца	VIII	века.	В	IX
веке	оно	по	своим	размером	было	вторым	городом	в	Европе.	Большинство
историков	 считают	 Гнездовское	 городище	 древним	 Смоленском.	 Именно
древний	 Смоленск	 (Гнездовское	 городище)	 следует	 считать	 колыбелью
Руси.	 Именно	 Гнездово	 в	 VIII–XIII	 веках	 было	 «портом	 пяти	 морей».
Оттуда	шли	волоки	и	копанки	(каналы)	на	Волгу,	Оку,	Северную	Двину	и
Ловать.	 Как	 уже	 говорилось,	 название	 Катынь	 произошло	 от	 —	 «катить
суда	по	волоку».

Вблизи	 городища	 было	 построено	 не	 менее	 5	 тысяч	 курганов,	 из
которых	 до	 нас	 дошли	 около	 тысячи.	 По	 каким-то	 не	 дошедшим	 до	 нас
причинам	древний	Смоленск	был	перенесен	на	новое	место	на	12	км	ниже
по	течению	Днепра.	Произошло	это	 где-то	в	конце	 IX–X	веках.	И	с	 этого
времени	 немного	 западнее	 курганов	 стали	 производить	 только	 массовые
захоронения.	 И	 вот	 таких	 могильников	 с	 X	 по	 XX	 век	 насчитываются
десятки.

В	частности,	с	середины	XIX	века	там	хоронили	казненных	и	умерших
заключенных	 многочисленных	 смоленских	 тюрем.	 Причем	 расстояние	 от
могил	XIX	века	до	могил	польских	офицеров	составляет	десятки	метров,	а
где-то	и	метры.	Кстати,	в	Катынский	могильник	мог	угодить	и	знаменитый
комбриг	Григорий	Котовский,	проведший	в	смоленской	тюрьме	свыше	двух
лет.

В	апреле	1908	г.	премьер,	а	по	совместительству	министр	внутренних
дел	Петр	Столыпин	 «в	 соответствии	 с	 волеизъявлением	Е.И.В.»	 приказал
провести	 раскопки	 мест	 массовых	 захоронений	 в	 районе	 Катыни	 (Козьих
гор).	 Специальная	 экспедиция	 работала	 там	 три	 года	 и	 четыре	 месяца	 в
обстановке	 строжайшей	 секретности.	 Помимо	 экспертов	 архивно-
исторической	 и	 географо-топографической	 служб	 МВД	 в	 экспедиции



участвовали	 офицеры	 топографического	 отдела	 генштаба,	 археологи	 и
патологоанатомы	 Военно-медицинской	 академии.	 Земляные	 работы
выполняла	 специальная	 саперная	 рота,	 а	 оцепление	 обеспечивала	 рота
петербургских	 жандармов.	 Члены	 экспедиции	 пришли	 в	 ужас	 от	 такого
множества	 человеческих	 останков.	 Естественно,	 что	 отчет	 об	 экспедиции
получил	высший	гриф	секретности	империи.

В	 1960-х	 годах	 при	 строительстве	 в	 районе	 Козьих	 гор	 были
обнаружены	 огромные	 захоронения.	 В	 связи	 с	 этим	 Москва	 ознакомила
высших	 руководителей	 Смоленской	 области,	 включая	 Эдуарда	 Репина,	 с
материалами	столыпинской	экспедиции.	Но	рассказать	об	этом	Репин	смог
только	в	1990-х	годах.

До	 сих	 пор	 я	 в	 своих	 исторических	 трудах	 приводил	 рациональное
объяснение	 всем	 без	 исключения	 событиям.	 Но	 в	 ситуации	 с	 Козьими
горами	 невольно	 напрашивается	 какое-то	 мистическое	 объяснение	 этому
величайшему	в	мире	могильнику.

Но	вот	грянула	Великая	Отечественная	война,	и	именно	в	Козьих	горах
немцы	устроили	свое	кладбище	на	5	тысяч	солдат.

Часто	 бывает,	 что	 правитель	 страны	 засекречивает	 информацию,
компрометирующую	 его	 державу.	 В	 данном	 же	 случае	 правительство	 РФ
безоговорочно	 согласилось	 со	 всеми	 обвинениями	 поляков,	 но	 по
непонятным	причинам	упорствует	в	раскрытии	тайн	«Медвежьей	берлоги»
и	секретной	столыпинской	экспедиции.	С	какой	целью	это	делается?	Зачем
Кремль	 скрывает	 преступления	 германских	 фашистов	 и	 царских
жандармов?

Я	 пешком	 исходил	 район	 Козьих	 гор	 и	 могу	 свидетельствовать,	 что,
кроме	двух	монументальных	мемориалов	—	германского	(5	тыс.	человек)	и
польского	 (4	 тыс.	 человек),	 ни	 одно	 захоронение	 не	 обозначено	 и	 не
охраняется.	 Все	 эти	 захоронения,	 начиная	 от	 курганов	 VIII–IX	 веков	 до
захоронений	 Великой	 Отечественной	 войны,	 периодически	 становятся
жертвами	«черных	следопытов».

Новый	 закон	 о	 земле	 позволит	 приватизировать	 эти	 красивейшие
места	 на	 берегу	 Днепра.	 Что	 будут	 делать	 с	 могильниками	 новые
владельцы	земель?	Да	и	почему	только	4	тысячи	поляков	и	5	тысяч	немцев
имеют	достойные	мемориальные	кладбища?	А	до	200	тысяч	русских	людей
не	 имеют	 даже	 обозначенных	 могил.	 Неужели	 наши	 правители,	 подобно
Гитлеру,	считают	русских	людьми	второго	сорта?



Глава	21	
Армия	Андерса	и	армия	Берлинга	

Еще	 до	 начала	 Великой	 Отечественной	 войны,	 в	 сентябре	 1940	 г.,
советское	правительство	приняло	решение	о	создании	польской	дивизии	на
территории	 СССР.	 В	 лагерях	 военнопленных	 был	 подобран	 командный
состав	 —	 3	 генерала,	 1	 полковник,	 8	 подполковников,	 6	 майоров	 и
капитанов,	 6	 поручиков	 и	 подпоручиков.	 Но	 приказ	 о	 формировании
польской	дивизии	был	подписан	лишь	4	июня	1941	г.

С	началом	Великой	Отечественной	 войны	 советское	 правительство	 и
эмигрантское	 польское	 правительство	 в	 Лондоне	 с	 помощью	 британских
дипломатов	кое-как	уладили	свои	отношения.

30	 июля	 1941	 г.	 в	 Лондоне	 посол	 СССР	И.	М.	Майский	 и	 польский
премьер	В.	Сикорский	подписали	соглашение,	в	котором	советская	сторона
признала	 свои	 договоры	 с	 Германией,	 касающиеся	 территориальных
перемен	 в	 Польше,	 утратившими	 силу.	 Стороны	 взяли	 взаимное
обязательство	оказывать	друг	другу	помощь	в	войне	против	Гитлера.

Кадры	 будущей	 польской	 армии,	 которую	 предполагалось
формировать	 в	СССР,	 находились	 на	 положении	 военнопленных	 солдат	 и
заключенных	офицеров.	12	августа	1941	 г.	Президиум	Верховного	Совета
издал	 указ	 об	 амнистии	 польских	 офицеров.	 Польские	 лагеря	 для
военнопленных	были	переименованы	в	лагеря	польской	армии	в	СССР.

В	 преддверии	 визита	 в	 СССР	 премьера	 Сикорского	 (конец	 ноября
1941	 г.)	 руководство	 НКВД	 составило	 для	 Сталина	 справки	 о	 польских
военнопленных	и	о	настроениях	в	армии	Андерса.	В	первом	из	документов
указывалось,	 что	 всего	 в	 лагеря	 НКВД	 поступило	 130	 тысяч	 польских
военнослужащих.	Из	 них	 передано	 немцам	 (до	 их	 вторжения)	 43	 тысячи;
отправлено	 через	 1-й	 спецотдел	 в	 распоряжение	 УНКВД	 15	 тысяч;
отправлено	в	пункты	формирования	польской	армии	25	тысяч.

Правительство	 Сикорского	 назначило	 командующим	 польскими
частями,	 формирующимися	 в	 СССР,	 генерала	 Владислава	 Андерса.	 В
сентябре	1939	г.	Андерс	командовал	Новогрудской	кавалерийской	бригадой
и	 30	 сентября	 был	 взят	 в	 плен	 Красной	 Армией.	 Первоначально	 он
находился	 в	 госпитале,	 а	 с	 декабря	 1939	 г.	 —	 в	 тюрьме.	 Андерс	 был
настроен	 крайне	 антисоветски,	 но	 наше	 правительство	 согласилось	 с	 его
назначением	на	должность	командующего	армией.



К	30	ноября	1941	г.	в	польской	армии	в	СССР	состояло	40	961	человек:
1965	 офицеров,	 11	 919	 унтер-офицеров	 и	 27	 077	 солдат.	 Были
сформированы	 5-я	 пехотная	 дивизия	 (14	 703	 человека),	 6-я	 пехотная
дивизия	 (12	 480	 человек),	 запасной	 полк	 (8764	 человека),	 штаб	 армии,
строительная	 часть	 и	 сборный	 пункт.	 С	 декабря	 1941	 г.	 началась
передислокация	 польских	 соединений	 и	 тыловых	 частей	 из	 Поволжья	 в
Среднюю	Азию	(Киргизия,	Узбекистан	и	Казахстан).

Советское	 правительство	 надеялось,	 что	 в	 конце	 1941	 г.	 —	 начале
1942	 г.	 части	 Андерса	 примут	 участие	 в	 боях	 на	 советско-германском
фронте.	 Надо	 ли	 напоминать,	 что	 ситуация	 там	 была	 критическая.	 Но
польские	 офицеры	 категорически	 отказались	 сражаться	 на	 Восточном
фронте.

Еще	 до	 22	 июня	 1941	 г.	 многие	 польские	 офицеры	 писали	 слезные
коллективные	 письма	 в	 Москву	 в	 германское	 посольство	 с	 просьбой
вызволить	 их	 из	 советских	 лагерей.	 Обычно	 такие	 письма	 заканчивались
словами:	«Хайль,	Гитлер!»

Историк	 Юрий	 Мухин	 приводит	 несколько	 высказываний	 поляков
осенью	 1941	 г.:	 «Ковцун,	 полковник	 польской	 армии:	 „Скоро	 придет
Гитлер,	тогда	я	вам	покажу,	что	собой	представляет	польский	полковник!“

Ткач,	 полицейский:	 „Теперь	 нас,	 поляков,	 хотят	 освободить	 и
сформировать	 войска,	 но	 мы	 покажем,	 как	 только	 получим	 оружие	 —
повернем	его	против	русских“.

Майор	 Гудановский:	 „Мы,	 поляки,	 направим	 оружие	 на	 Советы,
отомстим	за	свои	страдания	в	лагерях.	Если	только	нас	возьмут	на	фронт,
свое	оружие	направим	против	Красной	Армии“.

Поручик	Корабельский:	„Мы	вместе	с	Америкой	используем	слабость
Красной	Армии	и	будем	господствовать	на	советской	территории“.

Капитан	Рудковский:	„Большевики	на	краю	гибели,	мы,	поляки,	только
и	ждем,	когда	нам	дадут	оружие,	тогда	мы	их	прикончим“.

Поручик	 Лавитский:	 „Вы,	 солдаты,	 не	 сердитесь	 пока	 на	 Советы.
Когда	 немца	 разобьем,	 тогда	 мы	 повернем	 винтовки	 на	 СССР	 и	 сделаем
Польшу,	как	раньше	была“.

Поручик	 Вершковский:	 „С	 Советским	 Союзом	 против	 Германии	 мы
воевать	 не	 будем.	 Они	 нам	 вместе	 всадили	 нож	 в	 спину	 и	 посадили	 в
концлагеря.	 За	 это	 мы,	 придет	 время,	 отомстим.	 В	 этой	 войне	 поляки
выполнят	роль	чешской	армии	в	годы	гражданской	войны“»[202].

29	 сентября	 1941	 г.	 генерал	 Сикорский	 из	 Лондона	 отправляет
генералу	 Андерсу	 в	 СССР	 «строго	 секретную	 инструкцию»,	 в	 которой
говорилось:



«1.	 Первейшим	 и	 самым	 серьезным	 заданием	 является	 установление
радиосвязи:

а)	с	Верховным	командованием	в	Англии	(центр);
б)	с	комендатурой	военной	организации	в	Польше;
в)	 с	 разведывательными	 пляцувками	 на	 оккупированных	 немцами

территориях;
г)	 затем,	 позже,	 с	 базами	 „Анна“	 и	 „Бей“,	 последнее	 —	 по

специальному	приказу.
2.	Организация	и	поддержание	курьерской	связи	с	Польшей	и	центром.
3.	 Оказание	 материальной	 помощи	 и	 помощи	 людьми	 военной

организации,	т.	е.	направление	в	Польшу	кадров,	снаряжения,	специальных
материалов	и	денег	воздушным	или	сухопутным	путем,	согласно	директив
Верховного	вождя.

4.	 Посредничество	 с	 территории	 СССР	 в	 разведывательной	 работе,
проводимой	 СВБ	 на	 родине	 и	 на	 территориях,	 занятых	 немцами.	 Этот
вопрос	предусматривается	разведывательной	инструкцией»[203].

Таким	образом,	Андерс	получил	указание	создать	в	СССР	секретный
разведцентр,	подчиненный	Лондону.	Этот	разведцентр	должен	был	втайне
от	советских	властей	вести	разведку	и	диверсионную	деятельность	как	на
территории	генерал-губернаторства,	так	и	на	территории	СССР.

Советское	 правительство	 предполагало,	 что	 польские	 части	 будут
сражаться	 на	 Восточном	 фронте	 под	 командованием	 наших
военачальников.	 Кстати,	 в	 1941–1945	 гг.	 это	 было	 достаточно
распространено	 в	 армиях	 многих	 стран.	 Например,	 в	 СССР	 воевала
французская	эскадрилья,	позже	переформированная	в	полк,	—	«Нормандия
Неман»;	в	Германии	—	испанская	«голубая	дивизия»,	французская	дивизия
СС	«Шарлемань»	и	другие	части.

А	 вот	 Андерсу	 и	 К°	 хотелось,	 с	 одной	 стороны,	 «держать	 оружие	 у
ноги»,	 а	 с	 другой	 —	 стать	 «государством	 в	 государстве»	 и	 в	 том	 числе
заниматься	шпионажем.

Сталин	 уже	 в	 декабре	 1941	 г.	 понял,	 что	Андерс	 и	 его	 подчиненные
воевать	 на	 Восточном	 фронте	 не	 желают.	 Председатель	 ГКО	 открыто
сказал	 польскому	 командующему:	 «Мы	 возьмем	 Польшу	 и	 передадим	 ее
вам	через	полгода.	У	нас	войска	хватит,	без	вас	обойдемся.	Но	что	скажут
тогда	люди,	которые	узнают	об	этом?»[204]

В	 итоге	 советское	 правительство	 было	 вынуждено	 согласиться	 на
эвакуацию	 армии	 Андерса	 через	 Иран	 на	 Ближний	 Восток.	 В	 марте	 —
апреле	 1942	 г.	 через	 Иран	 проследовали	 43	 тысячи	 польских



военнослужащих.	 В	 июле	 —	 августе	 (то	 есть	 в	 начале	 Сталинградской
битвы)	 был	 проведен	 второй	 этап	 эвакуации	 польских	 военнослужащих.
Всего	из	СССР	в	1942	г.	выехало	114,5	тысячи	польских	военнослужащих	и
членов	их	семей.

Большинство	 поляков	 (69	 917)	 было	 эвакуировано	 в	 Иран	 судами
Каспийской	флотилии.	По	сему	поводу	модный	«советский	русский	поэт»
(так	о	нем	сказано	в	Википедии)	Борис	Слуцкий	написал:

Мне	видится	сегодня
То,	что	я	видел	вчера:
Вот	восходят	на	сходни
Худые	офицера́,
Выхватывают	из	кармана
Тридцатки	и	тут	же	рвут,
И	розовые	за	кормами
Тридцатки	плывут,	плывут.

Перевозка	 70	 тысяч	 поляков	 серьезно	 дезорганизовала	 работу
Каспийской	 флотилии:	 были	 задержаны	 воинские	 перевозки,	 а	 также
эвакуация	 населения.	 Представим	 картину:	 голодные	 женщины	 и	 дети,
которым	приходится	ждать	на	берегу	эвакуации,	смотрят,	как	гордые	паны
рвут	деньги…

Любопытно,	 знал	 ли	 господин	 Слуцкий	 о	 том,	 что	 Андерс	 отдал
приказ	 польским	 солдатам	 «сдать	 советскую	 валюту,	 передать	 польскому
гражданскому	населению	вещи	советского	происхождения»?

Польскому	 населению	 были	 крайне	 нужны	 советские	 деньги	 для
самых	 различных	 нужд	 —	 от	 удовлетворения	 личных	 потребностей
генералов	 до	 ведения	 разведки.	 В	 итоге	 у	 рядовых	 деньги	 добровольно-
принудительно	отобрали,	а	офицеры	их	демонстративно	рвали	на	палубах
судов.

Кстати,	 подобное	 мероприятие	 нанесло	 не	 вред,	 а	 пользу	 Наркомату
финансов	СССР	—	шляхтичи	помогали	удержать	рубль	от	инфляции.

Борис	 Абрамович	 мог	 не	 знать	 доклада	 Лаврентия	 Берия	 ГКО,	 в
котором	 говорилось:	 «Генерал	 Андерс,	 хотя	 и	 принимает	 евреев	 —
польских	граждан	—	в	польскую	армию,	тем	не	менее	открыто	проявляет
антисемитские	 настроения.	 Командир	 6-й	 пехотной	 дивизии	 Токажевский
затребовал	 из	 запасного	 полка	 на	 пополнение	 дивизии	 1000	 солдат
„римско-католического	 вероисповедания“.	 Имел	 место	 случай,	 когда	 в



запасном	полку	всем	солдатам-евреям	было	предложено	выйти	из	строя	для
прохождения	медосмотра,	после	которого	значительное	количество	евреев
было	уволено	из	армии.	Евреи	систематически	подвергаются	оскорблениям
со	 стороны	 солдат	 и	 офицеров	 польской	 армии»[205].	 Но	 не	 знать	 об
антисемитизме	польских	офицеров	в	целом	Борис	Абрамович	никак	не	мог.

Зачем	 же	 он	 сие	 писал?	 Да	 мода	 была	 писать	 подобное.	 Помните
Онегина:	 «Обшикать	 Федру,	 Клеопатру,	 Моину	 вызвать	 для	 того,	 чтоб
только	слышали	его».

Ну	а	когда	потребуется,	советский	поэт	товарищ	Слуцкий	оказывается
на	 высоте.	 Например,	 31	 октября	 1958	 г.	 на	 заседании	 Союза	 писателей
Сергей	Абрамович	гневно	клеймил	позором	Бориса	Пастернака.

Вывезенные	 из	 СССР	 части	 генерала	 Андреса	 несколько	 месяцев
охраняли	 британские	 нефтепромыслы	 в	 Иране.	 Затем	 они	 вместе	 с
польскими	 частями,	 сформированными	 в	 Англии,	 участвовали	 в	 боях	 в
Северной	Африке,	Италии	и	Франции.

Самым	 успешным	 сражением	 польских	 войск	 на	 западе	 считается
«битва	 за	Монте-Кассино».	Лондонское	 эмигрантское	правительство	даже
создало	 специальную	 награду	—	 «Крест	Монте-Кассино»,	 а	 поэт	Феликс
Конарский	 написал	 песню-гимн	 «Красные	 маки	 на	 Монте-Кассино».	 В
произведениях	 польских	 историков	 Монте-Кассино	 стал	 чуть	 ли	 не
решающим	 сражением	 Второй	 мировой	 войны	 похлеще	 «Малой	 земли»
Леонида	Брежнева.

Что	же	там	произошло	на	самом	деле?	Аббатство	Монте-Кассино	было
основано	 святым	 Бенедиктом	 в	 524	 г.	 11	 февраля	 1944	 г.	 34-я	 и	 26-я
американские	и	4-я	индийская	дивизии	попытались	овладеть	подступами	к
аббатству,	но	были	отбиты	германскими	парашютистами.

Причем	в	самом	монастыре	немцев	не	было,	зато	там	помимо	монахов
скопились	 сотни	 итальянских	 беженцев.	 15	 февраля	 229	 американских
бомбардировщиков,	 включая	 142	 «летающие	 крепости»	 Б-17,	 сбросили
1150	 тонн	 бомб	 на	 монастырь.	 На	 следующий	 день	 Монте-Кассино
бомбили	 59	 самолетов.	 И	 только	 17	 февраля	 развалины	 монастыря	 были
заняты	 1-м	 батальоном	 германского	 3-го	 парашютного	 полка,	 остальные
батальоны	и	4-й	парашютный	полк	заняли	позиции	недалеко	от	монастыря.

Атаки	союзников	следовали	одна	за	другой.
15	марта	монастырь	бомбили	600	самолетов,	а	артиллерия	союзников

выпустила	по	нему	196	тысяч	снарядов.
Затем	 на	 штурм	 Монте-Кассино	 пошли	 4-я	 индийская,	 2-я

новозеландская	и	78-я	британская	дивизии,	причем	только	у	новозеландцев
было	 около	 400	 танков.	 Правда,	 и	 батальон	 парашютистов,	 оборонявший



монастырь,	получил	подкрепление	в	виде	2-го	батальона	1-го	парашютного
полка,	после	чего	немцы	перешли	в	контратаку.

В	 конце	 концов	 к	 монастырю	 подтянули	 около	 100	 тысяч	 союзных
солдат	—	 американцев,	 французов,	 марокканцев	 и	 в	 том	 числе	 польский
корпус.

В	 итоге	 немцы	 понесли	 большие	 потери,	 и	 по	 приказу	Кессельринга
парашютисты	 18	 мая	 оставили	 монастырь	 и	 организованно	 отошли	 по
шоссе	Монте-Кассино	—	 Рим.	 В	 тот	 же	 день	 на	 развалинах	 был	 поднят
польский	флаг.	Надо	ли	говорить,	что	западные	и	польские	историки	до	сих
пор	 не	 посчитали	 соотношение	 потерь	 обеих	 сторон	 в	 ходе	 этого
пятимесячного	сражения.

А	 итальянцы	 посчитали.	 В	 районе	 Монте-Кассино	 было	 убито	 10
тысяч	 мирных	 жителей	 и	 свыше	 5	 тысяч	 женщин	 изнасилованы.	 Самой
старшей	 из	 них	 было	 85	 лет.	 Любопытно,	 что	 итальянцы	 винят	 в	 этом
совсем	не	парашютистов.

В	 феврале	 1943	 г.	 ГКО	 принял	 решение	 о	 формировании	 в	 СССР
новых	 польских	 частей.	 Еще	 22	 июня	 1941	 г.	 13	 польских	 офицеров	 во
главе	 с	 подполковником	 Зигмундом	 Берлингом	 обратились	 с	 письмом	 к
советскому	 правительству,	 в	 котором	 просили	 разрешения	 сражаться	 за
свою	родину	против	Германии.	Позже	Берлинг	был	назначен	начальником
штаба	5-й	пехотной	дивизии	в	армии	Андерса,	но	он	с	группой	офицеров
отказался	ехать	на	Ближний	Восток	и	остался	в	СССР.

В	апреле	1943	г.	Берлинг	обратился	с	письмом	к	руководству	СССР,	где
предлагал	 сформировать	 в	 СССР	 польские	 части.	 Понятно,	 что	 письмо
Берлинга	 заранее	 было	 согласовано	 с	 соответствующими	 инстанциями,
вплоть	до	Верховного	главнокомандующего.

С	 14	мая	 1943	 г.	 в	Селецких	 военных	 лагерях	 под	 Рязанью	 началось
формирование	 из	 добровольцев-поляков,	 проживавших	 в	 СССР,	 1-й
польской	 пехотной	 дивизии	 им.	 Костюшко.	 Командовать	 дивизией	 было
поручено	Берлингу,	ставшему	к	тому	времени	полковником.

Командирами	были	назначены	польские	офицеры,	оставшиеся	в	СССР
и	 вошедшие	 с	 15	 марта	 1943	 г.	 в	 Союз	 польских	 патриотов	 во	 главе	 с
писательницей	Вандой	Василевской.

15	 июля	 1943	 г.	 в	 распоряжение	 1-й	 польской	 пехотной	 дивизии
советское	командование	откомандировало	325	советских	офицеров.

25	 июля	 1943	 г.	 военный	 суд	 польского	 правительства	 в	 изгнании
объявил	полковника	Берлинга	дезертиром	и	приговорил	к	смертной	казни.

В	августе	1943	г.	1-я	польская	пехотная	дивизия	вместе	с	1-м	польским
танковым	 полком	 им.	 Героев	 Вестерплатте	 и	 1-м	 истребительным



авиационным	 полком	 «Варшава»	 (32	 самолета	 Як-1)	 составили	 1-й
польский	корпус	 (12	000	человек)	во	 главе	 теперь	уже	с	 генерал-майором
Сигизмундом	Берлингом.

Замечу,	 что	 личный	 состав	 польских	 частей	 набирался	 как	 на
добровольной	 основе,	 так	 и	 по	 призыву.	 Наряду	 с	 этими	 поляками,	 как
офицерами,	 так	и	рядовыми,	 служили	русские,	белорусы,	 татары,	 евреи	и
т.	д.

12	 октября	 1943	 г.	 первые	 соединения	 этого	 корпуса	—	1-я	 пехотная
дивизия	 им.	 Костюшко	 и	 1-й	 танковый	 полк	 им.	 Героев	 Вестерплатте	—
около	12	тыс.	солдат,	вместе	с	советскими	дивизиями	33-й	армии	Западного
фронта	 приняли	 участие	 в	 наступлении	 под	 местечком	 Ленино,	 у	 так
называемых	Смоленских	ворот.

Потери	 дивизии	 составили	 25	%	 личного	 состава	 (502	 убитых,	 1776
раненых	 и	 663	 пропавших	 без	 вести).	 14	 октября	 польская	 дивизия	 была
отведена	на	переформирование.

В	апреле	1944	 г.	 1-й	польский	корпус	был	развернут	в	1-ю	польскую
армию,	 а	 Берлинг	 соответственно	 стал	 генерал-лейтенантом.	 К	 середине
1944	 г.	 в	 составе	 1-й	 польской	 армии	 было	 4	 пехотных	 дивизии	 и	 одна
кавалерийская,	 5	 артиллерийских	 бригад	 и	 другие	 части;	 всего	 около
90	тыс.	человек.	Появилась	и	польская	авиация,	в	составе	которой	было	два
авиаполка	(«Варшава»	и	«Краков»).

В	 июле	 1944	 г.	 1-я	 польская	 армия	 начала	 боевые	 действия.
Оперативно	она	находилась	в	подчинении	8-й	советской	гвардейской	армии
1-го	Белорусского	фронта	и	участвовала	в	форсировании	Буга.	Армия	стала
первым	польским	соединением,	пересекшим	границы	Польши.

21	июля	 1944	 г.	 1-я	 польская	 армия	 была	 объединена	 с	 партизанской
Армией	Людовой	(18	бригад,	13	батальонов	и	202	отряда)	в	единое	Войско
Польское.

26	 июля	 был	 сформирован	 1-й	 польский	 танковый	 корпус	 под
командованием	 полковника	 Яна	 Рупасова	 (позднее	 бригадного	 генерала
Йозефа	Кимбара).

14	сентября	1944	г.	войска	1-го	Белорусского	фронта	совместно	с	1-й
армией	 Войска	 Польского	 освободили	 предместье	 Варшавы	—	Прагу.	 15
сентября	сюда	передислоцированы	все	15	дивизий	Войска	Польского.

На	конец	октября	1944	г.	в	Войске	Польском	проходило	службу	11	513
советских	 офицеров.	 В	 целом	 около	 40	 %	 офицеров	 и	 унтер-офицеров
Войска	 Польского	 были	 советскими	 военнослужащими	 непольской
национальности.

В	Щецине	1-я	польская	армия	остановилась	для	перегруппировки,	так



как	 ее	 потери	 составили	 5400	 человек	 убитыми	 и	 2800	 пропавшими	 без
вести.	 К	 началу	 весеннего	 наступления	 1945	 г.	 была	 сформирована	 2-я
польская	 армия	под	 командованием	 генерал-лейтенанта	Красной	 армии,	 а
затем	Войска	Польского	Кароля	Карловича	Сверчевского.	Армия	состояла
из	 5-й,	 6-й,	 7-й	 и	 8-й	 пехотных	 дивизий	и	 1-го	 польского	 бронетанкового
корпуса.	 2-я	 польская	 армия	 входила	 в	 состав	 1-го	Украинского	фронта	 и
действовала	к	северу	от	чехословацкой	границы.

Всего	 Войско	 Польское	 за	 1943–1945	 гг.	 на	 Восточном	 фронте
потеряло	 убитыми	 24	 707	 и	 ранеными	 44	 223	 человека.	 К	 июню	 1945	 г.
Войско	 Польское	 насчитывало	 около	 400	 000	 человек.	 Столь	 резкое
увеличение	 численности	 Войска	 произошло	 как	 за	 счет	 мобилизации	 за
линией	Керзона,	так	и	за	счет	поступлений	новобранцев	из	СССР.



Глава	22	
Новая	«польско-советская	война»	

Осенью	1941	г.	эмигрантское	правительство	в	Лондоне,	чтобы	чем-то
занять	 поляков	 в	 генерал-губернаторстве,	 посоветовало	 им	 на	 немецких
бюллетенях	 о	 действиях	 вермахта	 в	 СССР,	 которые	 расклеивали	 по	 всей
Польше,	в	датах	замазывать	1941	год	и	ставить	1812-й.	Если	бы	подобное
делали	русские	в	Минске	или	Киеве,	все	было	бы	понятно.	Ни	Сталин,	ни
мой	 отец,	 ушедший	 воевать	 добровольцем,	 ни	 мой	 дед	 (дворянин!),
вступивший	 в	 партию	 в	 Москве	 в	 октябре	 1941	 г.,	 ни	 подавляющее
большинство	советских	людей	ни	капли	не	сомневались,	что	Гитлер	кончит
так	же,	как	и	Наполеон.

Но	 вот	 поляки?	 Чья	 бы	 коровушка	 мычала,	 а	 вот	 польская	 могла	 бы
помолчать	как	о	1812-м,	так	и	о	1941	годе.

Вспомним,	 что	 в	 армии	 Наполеона	 поляки	 занимали	 второе	 место
после	 этнических	 французов,	 совсем	 ненамного	 уступая	 им.	 Ну	 а	 в
советских	лагерях	военнопленных	оказалось	60	277	польских	«туристов»	в
униформе	вермахта	и	войск	СС.	Причем	пять	пленных	поляков	служили	у
немцев…	 в	 генеральских	 чинах.	 Для	 сравнения:	 в	 этих	 же	 лагерях
оказались	48	957	итальянцев,	23	136	француза,	2377	финнов	и	452	испанца.
Вклад	польского	народа	во	Вторую	мировую	войну	вполне	очевиден!

По	 понятным	 причинам	 о	 подвигах	 своих	 героев	 как	 в
коммунистической,	 так	 и	 в	 антикоммунистической	Польше	 предпочитают
помалкивать.	 Собирать	 информацию	 приходится	 буквально	 по	 крупицам.
Так,	в	боях	на	Восточном	фронте	польские	добровольцы	были	замечены	в
3-й	 танковой	 дивизии	 СС	 «Totenkopf»;	 в	 4-й	 полицейской	 гренадерской
дивизии	 СС;	 в	 31-й	 добровольческой	 гренадерской	 дивизии	 СС	 «Bohmen
und	Mahren»	и	32-й	добровольческой	гренадерской	дивизии	СС.

На	 заключительном	 этапе	 войны	 в	 состав	 войск	 СС	 вошла
Свентокшижская	 бригада,	 или	 бригада	 Святого	 Креста	 (Brygada
Swietokrzyska),	 сформированная	 из	 членов	 довоенных	 польских
фашистских	 организаций.	 Она	 входила	 в	 состав	 польских	 Национальных
Вооруженных	 сил	 (Narodowe	 Sily	 Zbrojne).	 Ее	 возглавлял	 полковник
польской	 кавалерии	 Антоний	Шацкий	 (Antoni	 Szacki).	 В	 1944	 г.	 бригада
(820	 человек)	 в	южной	Польше	 вела	 боевые	 действия	 против	 германской
армии	 и	 польской	 Армии	 Людовой.	 В	 январе	 1945	 г.	 под	 Краковом	 она



вступила	в	бой	с	Красной	армией.	Затем	бригада	Святого	Креста	отступила
на	территорию	протектората	Богемия	и	Моравия,	где	ее	солдаты	и	офицеры
получили	 статус	 добровольцев	 СС	 (SS-Polnisch-Freiwillingen).	 Они	 были
частично	 обмундированы	 в	 эсэсовскую	 форму,	 но	 с	 польскими	 знаками
отличия.	Из	бойцов	бригады	формировались	группы	и	забрасывались	в	тыл
Красной	 армии	 для	 проведения	 диверсионной	 деятельности.	 Состав
бригады	пополнялся	 за	счет	польских	беженцев.	В	апреле	1945	г.	бригада
(4000	 человек)	 выступила	 на	 фронт.	 В	 оперативном	 отношении	 она	 была
подчинена	танковому	корпусу	«Feldhernhalle».

А	 всего	 в	 вермахт	 и	 СС	 вступило	 до	 полумиллиона	 добровольцев-
поляков.	 Среди	 них	 был	 и	 Йозеф	 Туск	 —	 дед	 нынешнего	 польского
премьера	Дональда	Туска.

Польские	 власти	 вообще	 не	 хотят	 говорить	 об	 этом	 полумиллионе
своих	соотечественников.	А	когда	их	припирают,	говорят,	что,	мол,	злодеи-
немцы	насильно	мобилизовали	бедных	поляков.	Увы,	никакой	мобилизации
ни	в	вермахт,	ни	в	части	СС	немцы	не	вели	не	только	среди	поляков,	но	и
среди	русских,	французов	и	т.	д.	В	СС	поляки	поступали	непосредственно
добровольцами,	а	в	вермахт	—	по	несколько	иной	схеме.

Для	начала	пан	всеми	правдами	и	неправдами	доказывал,	что	он	никак
не	 поляк,	 а	 природный	 немец.	 Причем	 германские	 власти	 не	 только	 не
приветствовали	эту	метаморфозу,	но	и	чинили	пану	всяческие	препятствия.
Так,	многих	записывали	в	«полугерманцы»	—	была	у	них	и	такая	градация.
Ну	 а	 раз	 назвался	 груздем	 —	 полезай	 в	 кузов:	 отправляйся	 в	 вермахт
защищать	свой	фатерланд.

Помимо	 войск	 CC	 и	 вермахта,	 поляки	 добровольно	 служили	 еще	 в
нескольких	 видах	 германской	полиции.	Еще	 в	 октябре	 1939	 г.	 германские
оккупационные	 власти	 приступили	 к	 формированию	 польской
вспомогательной	 полиции	 (Polnische	 Hilfspolizei	 или	 Polnische	 Polizei	 im
Generalgouvernement).	 В	 ее	 ряды	 призывались	 бывшие	 полицейские
Польской	республики.	К	февралю	1940	г.	она	насчитывала	8700	человек,	а	в
1943	г.	—	уже	16	000	человек.	По	цвету	униформы	она	получила	название
«синяя	полиция».	В	ее	функции	входила	прежде	всего	борьба	с	уголовной
преступностью	и	контрабандой.

Германские	власти	часто	привлекали	польских	полицейских	к	облавам,
паспортному	контролю,	охране	периметров	еврейских	гетто.	Также	«синяя
полиция»	участвовала	в	арестах	и	депортации	евреев	в	концентрационные
лагеря.

После	 войны	 2000	 бывших	 чинов	 «синей	 полиции»	 были	 признаны
виновными	в	совершении	военных	преступлений	и	осуждены	на	тюремное



заключение,	а	около	600	человек	приговорены	к	смертной	казни.
В	 марте	 1943	 г.	 активизировались	 действия	 боевиков	 Украинской

повстанческой	 армии	 (УПА).	 На	 Волыни	 германские	 власти	 создали
польские	полицейские	батальоны.	Они	заменили	украинские	полицейские
батальоны	 на	 Волыни,	 входившей	 в	 состав	 генерал-губернаторства,
которые	перешли	на	сторону	УПА.	Поляки	были	включены	в	102-й,	103-й,
104-й	полицейские	батальоны	смешанного	состава,	а	также	в	полицейский
батальон	27-й	Волынской	пехотной	дивизии.

Были	 также	 сформированы	 107-й	 и	 202-й	 польские	 полицейские
батальоны	 численностью	 450	 человек	 и	 600	 человек	 соответственно,
которые	 использовались	 для	 совместной	 с	 германскими	 войсками	 и
полицией	борьбы	с	отрядами	УПА.	Они	подчинялись	командованию	СС	на
Волыни	 и	 в	 белорусском	 Полесье.	 В	 боевых	 действиях	 с	 отрядами	 УПА
польские	 полицейские	 батальоны	 взаимодействовали	 с	 польскими
отрядами	 самообороны	 и	 участвовали	 в	 карательных	 акциях	 против
украинского	населения.

Сначала	поляки	были	вооружены	советским	трофейным	оружием,	но
затем	 их	 обеспечили	 карабинами,	 пистолетами-пулеметами	 и	 ручными
пулеметами	 германского	 производства.	 Полицейские	 данных	 батальонов
были	обмундированы	в	униформу	германской	военной	полиции.

Ну	 а	 теперь	 от	 поляков,	 подчиненных	 Берлину,	 перейдем	 к	 полякам,
подчиненным	Лондону.	С	февраля	1942	 г.	по	приказу	из	Лондона	начался
процесс	объединения	подпольных	польских	организаций	в	Армию	Крайову
(АК).	 Соответственно	 прокоммунистические	 повстанцы	 в	 Польше	 через
месяц	 объединились	 в	 Гвардию	 Людову.	 (В	 январе	 1944	 г.	 она	 была
переформирована	в	Армию	Людову.)

В	состав	подразделений	Армии	Крайовой	к	1944	г.	формально	входило
до	 полумиллиона	 поляков.	 Однако	 Армия	 Крайова	 до	 августа	 1944	 г.
ограничивалась	 мелкими	 разовыми	 нападениями	 на	 немцев,	 поскольку
правительство	 Сикорского	 отдало	 приказ	 «держать	 оружие	 у	 ноги».	 Так
эмигрантское	 правительство	 хотело	 сохранить	 личный	 состав	 Армии
Крайовой	до	разгрома	немецких	войск	в	Польше,	чтобы	силовым	способом
обеспечить	захват	власти	в	стране.

В	 1940–1943	 гг.	 офицеры	 Армии	 Крайовой	 развернули	 массовую
вербовку	 в	 свои	 ряды	 подростков.	 Поначалу	 они	 использовали	 их	 для
мелких	 акций	 на	 уровне	 хулиганства	—	надписи	 на	 стенах,	 битье	 окон	 у
поляков,	 выписывавших	 германские	 газеты,	 и	 т.	 д.	 Позже	 их	 сделали
пушечным	мясом.

Ну	 а	 на	 селе	 в	 те	 годы	 Армия	 Крайова	 занималась	 чисто



«хозяйственной»	 деятельностью	—	отъемом	 у	 населения	 продовольствия,
скота,	теплых	вещей,	денег	и	т.	д.

В	июле	1943	г.	АК	впервые	начала	полномасштабные	боевые	действия,
но	не	против	немцев,	а	против	украинцев	на	Волыни.	Разумеется,	я	не	буду
утверждать,	 что	 бойцы	 УПА	 были	 белыми	 и	 пушистыми.	 Об	 их
преступлениях	 я	 уже	 неоднократно	 писал[206].	 Однако	 поляки	 открыто
занимались	геноцидом	украинского	населения.	Только	на	Волыни	в	1943–
1944	гг.	бандиты	из	АК	убили	свыше	10	тысяч	крестьян-украинцев.

Замечу,	на	деле	британский	премьер	Уинстон	Черчилль	был	возмущен
глупостью	 и	 наглостью	 руководства	 АК.	 7	 января	 1944	 г.	 он	 написал
записку	 в	 английский	 МИД:	 «Без	 русских	 армий	 Польша	 была	 бы
уничтожена	или	низведена	до	рабского	положения,	а	сама	польская	нация
стерта	с	лица	земли.	Но	доблестные	русские	армии	освобождают	Польшу,	и
никакие	другие	 силы	в	мире	не	 смогли	бы	 этого	 сделать…	Они	 (поляки),
должно	 быть,	 очень	 глупы,	 воображая,	 что	 мы	 собираемся	 начать	 новую
войну	 с	 Россией	 ради	 польского	 восточного	 фронта.	 Нации,	 которые
оказались	не	в	состоянии	защитить	себя,	должны	принимать	к	руководству
указания	 тех,	 кто	 их	 спас	 и	 кто	 представляет	 им	 перспективу	 истинной
свободы	и	независимости».

В	 свою	очередь,	 в	 июне	 1943	 г.	ЦК	Компартии	Белоруссии	 отправил
партизанам	секретное	письмо,	 где	 говорилось	о	необходимости:	создавать
советские	 партизанские	 отряды	 и	 вытеснять	 польские	 с	 этих	 территорий;
внедрять	в	польские	отряды	своих	агентов,	деморализовать	их,	разлагать	их
изнутри;	 привлекать	 к	 сотрудничеству	 людей,	 которые	 находятся	 в
польских	 отрядах	 и	 вызывают	 доверие,	 из	 них	 составлять	 польские
советские	партизанские	отряды.

Партизаны	старались	действовать	с	АК	более-менее	осторожно.	Так,	в
августе	1943	г.	партизаны	бригады	им.	Ворошилова	разоружили	отряд	АК
под	командованием	подхорунжего	А.	Бужиньского	(псевдоним	«Кмичиц»).

«В	октябре	1943	г.	в	районе	Налибокской	пущи,	когда	эскадрон	27-го
уланского	 полка	 из	 Столбцовского	 соединения	 АК	 под	 командованием
Здзислава	Нуркевича	(псевдоним	„Ноц“)	расстрелял	группу	партизан	из	так
называемого	еврейского	отряда	Семена	(Шолома)	Зорина,	так	как	один	из
польских	крестьян	пожаловался	Нуркевичу,	что	„жиды	грабят!“»[207].

После	этого	бойцы	отряда	им.	Пархоменко	разоружили	эскадрон,	а	его
шесть	офицеров	самолетом	отправили	в	Москву.	Кстати,	после	войны	все
шестеро	вернулись	в	Польшу.

Действовали	 «герои	 Армии	 Крайовой»	 и	 в	 Литве.	 Вот,	 к	 примеру,



«Легендарный»	 (этот	 эпитет	 уже	 навечно	 присвоен	 ему	 не	 только
историками,	но	и	искателями	«истинных»	героев	новой	Польши)	командир
Зигмунт	 Шендзеляж	 —	 «Лупашко»	 двинул	 свой	 отряд	 на	 местечко
Дубинки	(в	настоящее	время	Дубингяй),	где	вследствие	этой	акции	погибло
50	литовцев	(по	некоторым	данным,	среди	погибших	были	и	поляки).

А	так	как	этот	самый	«Лупашко»	(или	«Лупашка»)	фигурирует	сегодня
в	 польской	 истории	 почти	 как	 национальный	 герой,	 боровшийся
исключительно	с	коммуной	и	головорезами	из	НКВД,	есть	смысл	привести
свидетельства	 тех,	 кто	 еще	 жив	 и	 помнит	 реальные	 партизанские
похождения	этого	«Робин	Гуда».

Речь	 пойдет	 об	 исчезнувшей	 белорусской	 деревне	 Сыпни-Новые,
которую	 «навещали»	 бойцы	 «Лупашки».	Данные	 собрала	 и	 опубликовала
белорусская	 исследовательница	 В.	 Лоевская.	 Вот	 краткие	 выдержки,	 к
которым	и	комментариев-то	никаких	не	требуется.

«…Помню	 ту	 ночь,	 —	 говорит	 пан	 Миколай,	 —	 как	 раз	 после
Рождества	 сорок	 пятого	 года,	 мороз	 тогда	 был.	 Тогда	 в	 январский	 вечер
1945	 г.	 бандиты	 забрали	 пять	 мужиков…	 А	 мать	 моя	 все	 видела,	 они	 ж
были	соседи.	Мама	говорила,	что	били	их	прикладами,	проволокой	руки	и
ноги	связали	и	положили	на	сани,	так	кровь	за	ними	лилась…	повезли…	а
куда,	никто	не	знает.	Говорили,	к	Бугу,	под	воду	попихали,	и	все…

—	 Кто	 были	 эти	 люди,	 которые	 приходили…	 забирали	 имущество,
приказывали	 уезжать	 к	 Сталину?	 —	 спрашиваю	 жителей	 села	 Сыпни-
Новые.

—	Ходили	и	в	мундирах,	и	в	гражданской	одежде…	Говорили,	что	они
из	 Армии	 Крайовой…	 все	 с	 бело-красными	 повязками	 на	 рукавах,	 где
черными	буквами	написано	„АК“,	—	говорит	пан	Миколай.

—	А	Ромек	Бабулевич	(погибший	житель	села)	все	говорил:	АК	—	это
Армия	Катов	(„как“	и	по-белорусски,	и	по-польски	значит	„палач“),	потому
что	его	батьку	они	забрали	с	конем…	держали	в	подвале	и	там	мучили,	а
Ромека	 убили	 на	 поле	 (он	 был	 калека,	 хромой…)	 осенью	 в	 45	 году…	 а
батьку	весной	за	то,	что	он	кацап,	они	нас	по-иному	и	не	называли,	только
кацапами…

Пану	Борису	было	тогда,	в	1945	г.,	15	лет:
—	…тогда	они	все	приходили	и	говорили	—	вам	тут	не	место,	если	не

уедете	 отсюда,	 то	 пуля	 в	 лоб.	 Как	 только	 смеркалось,	 то	 мы,	 все
православные,	 убегали,	 прятались	 где	 кто	 мог,	 где	 кто	 какую	 дыру
найдет»[208].

Летом	 1943	 г.	 начались	 эпизодические	 стычки	 отрядов	 АК	 с
советскими	партизанами.	«Соединения	АК	препятствовали	передвижениям



советских	партизан,	заготовкам	продовольствия,	устраивали	засады.	7	июля
1943	 г.	 в	 д.	 Мачульное	 Волковысского	 района	 выстрелом	 из	 засады	 был
убит	 секретарь	 подпольного	 райкома	 комсомола	 И.	 Климченя.	 В
Щучинском	 районе	 засады	 на	 партизан	 устраивали	 подчиненные	 отрядов
„Крыси“	и	„Рагнера“.	Они	разыскивали	лесные	стоянки	партизан,	убивали
связных,	сжигали	хутора	и	деревни	в	партизанской	зоне.	В	Виленской	зоне
в	1943	г.	в	столкновениях	с	отрядами	АК	белорусские	партизаны	потеряли
150	 человек	 убитыми,	 а	 100	 человек	 пропали	 без	 вести.	 Частыми	 были
столкновения	с	польскими	отрядами	у	партизан	бригады	им.	Щорса.	Они
сообщили,	 что	 отряды	 АК	 уничтожили	 в	 Заславльском	 и	 Дзержинском
районах	 11	 белорусских	 деревень,	 убив	 200	 мирных	 жителей,	 включая
стариков,	 женщин,	 детей.	 В	 1943	 г.	 в	 Ивенецком	 районе	 отряд
подхорунжего	 27-го	 уланского	 полка	 Столбцовского	 соединения	 АК
Здзислава	Нуркевича	(псевдоним	„Ноц“),	который	насчитывал	250	человек,
терроризировал	 мирных	 жителей	 и	 нападал	 на	 партизан.	 Были	 убиты
командир	 партизанского	 отряда	 им.	 Фрунзе	 И.	 Г.	 Иванов,	 начальник
особого	 отдела	 П.	 Н.	 Губа,	 несколько	 бойцов	 и	 комиссар	 отряда	 им.
Фурманова	П.	П.	Данилин,	три	партизана	бригады	им.	Жукова»[209].

В	 связи	 с	 успехами	 Красной	 Армии	 эмигрантское	 правительство	 и
руководство	Армии	Крайовой	разработали	план	операции	«Буря».	Согласно
ему,	 части	 Армии	 Крайовой	 должны	 были	 при	 отступлении	 немцев
занимать	 крупные	 города,	 создавая	 там	 гражданскую	 и	 военную
администрации,	 подчиненные	 Лондону,	 и	 встречать	 советские	 войска	 в
роли	 хозяев,	 то	 есть	 законных	 властей.	 Для	 реализации	 плана
предполагалось	 привлечь	 до	 80	 тыс.	 членов	 Армии	 Крайовой,
находившихся	главным	образом	в	восточных	и	юго-восточных	воеводствах
Польши	 и	 на	 территориях	 Литвы,	 Западной	 Украины	 и	 Западной
Белоруссии.

План	 «Буря»	 предусматривал	 участие	 Армии	 Крайовой	 в	 изгнании
немцев,	 допускал	 взаимодействие	 с	 частями	 Красной	 Армии,	 но
категорически	 предписывал	 «решительно	 противостоять»	 любым
попыткам	 включить	 подразделения	 Армии	 Крайовой	 в	 состав	 Красной
Армии	 или	 польских	 дивизий,	 шедших	 вместе	 с	 ней	 с	 Востока.
Командирам	 отрядов	 Армии	 Крайовой	 предлагалось	 по	 завершении
военных	 операций	 оставаться	 в	 тылах	 Красной	 Армии,	 действовать
независимо	 от	 нее,	 препятствовать	 установлению	 власти	 КРН	 и
обеспечивать	утверждение	администрации	эмигрантского	правительства.

Армия	Крайова,	«державшая	ружье	у	ноги»,	мало	досаждала	немцам,
и	 те,	 в	 свою	 очередь,	 сквозь	 пальцы	 смотрели	 на	 формирование	 частей



Армии	 Крайовой.	 Это	 только	 в	 нашем	 и	 польском	 кино	 в	 каждой
оккупированной	деревне	стояли	немецкие	части,	и	не	простые,	а	элитные.
На	экране	мы	видим	дюжих	парней	из	СС,	много	танков,	и	не	каких-либо
старых	 немецких	 Т-I	 или	 французских	 «рено»,	 а	 советских	 Т-34,
«загримированных»	под	«тигры»	и	«королевские	тигры».

На	 самом	 же	 деле	 в	 Польше	 и	 в	 СССР	 в	 ряде	 районов	 на	 десятки
километров	 не	 было	 немецких	 войск.	 Гарнизоны	 в	 тылу	 состояли	 из
военнослужащих	 преклонного	 возраста	 и	 инвалидов.	 Поэтому	 Армия
Крайова	 за	2	 года	существенно	окрепла.	Арсенал	ее	пополнился	оружием
бывшей	 польской	 армии,	 брошенным	 или	 спрятанным	 в	 1939	 г.,	 и
немецким	оружием,	похищенным	или	купленным	у	оккупационных	войск.
А	 с	 начала	 1944	 г.	 американские	 летающие	 крепости	 «либерейтор»	 Б-24,
действовавшие	 с	 итальянских	 аэродромов,	 регулярно	 сбрасывали	 оружие
на	 парашютах.	 Армия	 Крайова	 таким	 образом	 получила	 от	 западных
союзников	 тысячи	 единиц	 легкого	 вооружения,	 включая	 минометы	 и
крупнокалиберные	пулеметы,	а	также	современные	мощные	радиостанции.
На	 парашютах	 сбрасывались	 и	 польские	 офицеры,	 прошедшие	 обучение
диверсионной	деятельности	в	Англии	и	США.

Но,	 несмотря	 на	 все	 это,	 план	 «Буря»	 был,	 мягко	 говоря,	 утопичен.
Допускаю,	 что	 его	 можно	 было	 реализовать	 в	 1939	 г.,	 когда	 бегущие
польские	 части	 на	 десятки	 километров	 отрывались	 от	 своих
преследователей.	 Но	 в	 1944	 г.	 на	 Восточном	 фронте	 была	 совсем	 другая
картина.	Немцы	сравнительно	редко	оставляли	без	боя	населенные	пункты.
В	большинстве	случаев	 за	каждый	город	шли	упорные	и	кровопролитные
бои,	а	германские	войска	постоянно	переходили	в	контратаки.	Окружение	и
полное	 уничтожение	 целых	 советских	 дивизий	 в	 1944	 г.	 было	 совсем	 не
редкостью.	В	кино	мы	видим	придурковатых	немецких	генералов,	которых
легко	 обводят	 вокруг	 пальца	 многочисленные	 советские	 и	 польские
разведчики.	Увы,	германские	генералы	и	в	1944	г.	в	целом	были	на	голову
выше	советских	и	западных	противников.	Германские	части,	существенно
уступая	Красной	Армии	в	численности,	в	целом	были	весьма	мобильны,	и
генералам	вермахта	в	1944	г.	удавалось	добиваться	большой	концентрации
личного	состава	и	техники	на	угрожаемых	участках	фронта.

Реализация	плана	«Буря»	началась	весной	1944	г.	на	Волыни,	а	в	июле
продолжилась	при	освобождении	Вильно	(Вильнюса),	Львова,	ряда	городов
Люблинского	 и	 Жешовского	 воеводств.	 И	 во	 всех	 случаях	 эти	 операции
потерпели	полное	фиаско.

Вот	 характерный	 пример.	 Лондонское	 правительство	 приказало
генералу	 Вилку	 (Кульчинскому)	 овладеть	 Вильно	 до	 подхода	 советских



войск.	 К	 Вильно	 подошла	 одна	 бригада	 Армии	 Крайовой.	 Немцы,
естественно,	ее	разбили,	и	на	том	«занятие»	Вильно	было	прекращено.

Зато	 после	 освобождения	 Красной	 Армией	 района	 Вильно	 от
немецких	войск	отряды	Армии	Крайовой	развернули	бурную	деятельность.
Согласно	 советскому	 секретному	 докладу	 Берия	 Сталину	 от	 16	 июля
1944	 г.:	 «Поляки	 безобразничают,	 отбирают	 насильно	 продукты,	 рогатый
скот	 и	 лошадей	 у	 местных	 жителей,	 заявляя,	 что	 это	 идет	 для	 польской
армии.	 Имеют	 место	 угрозы,	 что	 если	 местные	 жители	 Литвы	 будут
сдавать	продовольствие	Красной	Армии,	то	поляки	их	накажут…

…После	 очистки	 г.	 Вильно	 от	 немцев	 на	 городской	 Ратуше	 был
вывешен	 Советский	 флаг.	 Через	 некоторое	 время	 ниже	 Советского	 флага
появился	польский	флаг,	который,	правда,	сразу	же	был	снят.	Вчера	вечером
в	 г.	 Вильно	 хоронили	 наших	 офицеров,	 погибших	 при	 взятии	 г.	 Вильно.
Командир	 полка	 на	 могиле	 сказал,	 что	 они	 погибли	 за	 освобождение
литовской	столицы	г.	Вильно.	Стоявшие	два	польских	солдата	обратились	к
нашему	 полковнику	 Капралову	 и	 заявили,	 что,	 видимо,	 полковник
выступавший	не	знает,	что	Вильно	никогда	не	был	и	не	будет	литовским…

…В	 настоящее	 время	 поляки	 проводят	 усиленную	 мобилизацию	 в
„Армию	 Краевую“	 и	 собирают	 оружие.	 Вчера	 была	 в	 городе	 задержана
повозка	 с	 оружием,	 на	 которой	 ехал	 польский	 солдат.	 При	 допросе	 он
заявил,	 что	 оружие	 собрано	 у	 населения	 и	 предназначено	 для	 польских
бригад.	Оружие	изъято»[210].

Возникает	 риторический	 вопрос,	 какая	 сражающаяся	 армия	 стала	 бы
терпеть	 у	 себя	 в	 тылу	 формирования	 враждебно	 настроенной	 армии,
проводящей	 мобилизацию	 граждан	 и	 реквизиции	 в	 свою	 пользу	 и
срывающей	аналогичные	мероприятия	армии,	сражающейся	с	сильнейшим
врагом?

Забегая	вперед,	я	процитирую	письмо	Рузвельта	Сталину	от	6	февраля
1945	 г.,	 в	 котором	 американский	 президент	 констатировал	 правоту	 и
решимость	 советского	 вождя:	 «…в	 отношении	 того,	 что	 ваш	 тыл	 должен
быть	 обеспечен	 по	 мере	 продвижения	 вашей	 армии	 на	 Берлин…	 Вы	 не
можете,	 а	 мы	 не	 должны	 терпеть	 какое-либо	 временное	 правительство,
которое	 будет	 причинять	 вашим	 вооруженным	 силам	 какие-либо
неприятности	 этого	 рода».	 Рузвельт	 шел	 еще	 дальше:	 «…Соединенные
Штаты	 никогда	 не	 поддержат	 каким-либо	 образом	 любое	 временное
правительство	 в	 Польше,	 которое	 было	 вы	 враждебно	 вашим
интересам»[211].

От	 себя	 замечу,	 что	 американцы	 и	 англичане	 в	 1944–1947	 гг.



решительно	 подавляли	 силой	 оружия	 любые	 прокоммунистические	 или
националистические	вооруженные	отряды	в	своем	тылу,	если	они	мешали
выполнению	военных	или	политических	задач	союзников.

Так,	 американцы	 и	 англичане	 в	 1945–1947	 гг.	 не	 постеснялись
использовать	 японские	 части	 для	 борьбы	 с	 коммунистами	 и
националистами	 в	 Индонезии,	 Малайе,	 Бирме,	 Вьетнаме	 и	 Китае.	 Зато
западные	 политики	 и	 СМИ	 льют	 крокодиловы	 слезы	 по	 поводу
разоружения	 отрядов	 Армии	 Крайовой	 и	 арестов	 ее	 офицеров	 в	 1944–
1945	 гг.	 Замечу,	 что	 с	 1990	 г.	 в	 этом	 хоре	 заметную	 роль	 играет	 и	 часть
российских	 СМИ.	 Мол,	 обидели	 бедных	 поляков.	 К	 примеру,	 в	 районе
Вильно	к	3	августа	1944	г.	было	разоружено	7924	солдата	и	офицера	Армии
Крайовой.	При	разоружении	поляков	изъято:	винтовок	—	5500,	автоматов
—	370,	пулеметов	ручных	и	станковых	—	270,	орудий	легких	—	13,	а	также
—	автомашин	27,	радиостанций	7,	лошадей	720.	Из	7924	солдат	и	офицеров
2500	 солдат	 было	 размещено	 по	 домам,	 а	 4400	 солдат	 и	 офицеров
отправлено	на	сборные	пункты	для	фильтрации[212].

Теперь	этим	возмущены	наши	либералы,	всякие	там	«аптекари»	и	К°,
засоряющие	 Интернет	 своими	 писаниями.	 Забавно,	 что	 они	 только	 хают
действия	советского	правительства	и	не	предлагают	никакой	альтернативы.
А	 единственной	 альтернативой	 была	 бы	 передача	 Вильно	 Польше,	 чего,
собственно,	 и	 добивалось	 командование	 Армии	 Крайовой.	 Ну	 что	 ж,
господа,	чем	заниматься	безответственным	критиканством,	заявите	четко	и
внятно:	 Вильно	 —	 польский	 город,	 несправедливо	 переданный	 НКВД
Литве.	Но,	увы,	на	такое	у	«аптекарей»	кишка	тонка.

Любопытно,	 что	 наши	 и	 польские	 либералы	 очень	 часть	 выдают	 за
зверства	Красной	Армии	и	НКВД	польские	междусобойчики.	 Благо	 наша
либеральная	 интеллигенция	 весьма	 поднаторела	 на	 подобных
фальсификациях	и	в	отечественной	истории	20–30-х	годов	XX	века.

Давайте	зададим	два	крайне	неудобных	вопроса:	почему	до	сих	пор	у
нас	 секретны	 дела	 людей,	 репрессированных	 50–70	 лет	 назад?	 И	 почему
органы	 ОГПУ-НКВД	 арестовывали	 тех,	 а	 не	 других	 поэтов,	 режиссеров,
профессоров,	 инженеров	 и	 т.	 д.	 Ведь,	 грубо	 говоря,	 Ягода,	 Ежов	 и	 им
подобные	как	свиньи	в	апельсинах	разбирались	в	поэзии,	кино,	артиллерии,
химии	и	т.	д.	Так	что	ж,	сажали	специалистов	«от	банки»,	методом	тыка?

Увы,	 нет.	 Большинство	 творческой	 и	 технической	 интеллигенции,
репрессированной	 в	 1930-х	 годах,	 стало	жертвой	 разборок	 в	 собственной
среде.	Университетские	профессора	доносили	на	своих	коллег,	писатели	—
на	 писателей,	 физики	—	на	физиков	 и	 т.	 д.	Поэтому-то	 и	 не	могут	 наши
«органы»	раскрыть	дела	осужденных	50–70-летней	давности.	В	этих	делах



море	доносов	от	весьма	авторитетных	деятелей	культуры	и	науки.	Их	давно
нет	 в	 живых,	 даже	 дети	 их	 в	 большинстве	 своем	 умерли	 или	 являются
недееспособными	 стариками.	 Но	 все	 равно	 огромный	 вал	 скандалов	 при
раскрытии	архивов	может	потрясти	Россию.

Надо	ли	говорить,	что	аналогичная	ситуация	была	и	в	Польше	в	1944–
1950	 гг.	 Та	 же	 волна	 доносов	 и	 своих	 разборок.	 Я	 приведу	 лишь	 один
пример	польского	междусобойчика	в	марте	1945	г.	«Со	стороны	некоторых
польских	 работников	местных	 органов	 отмечаются	 случаи	 неправильного
подхода	в	борьбе	с	аковцами[213].	Так,	например,	3	марта	с.г.	на	улице	гор.
Грубешов,	Люблинского	воеводства,	неизвестными	лицами	выстрелами	из
пистолета	 был	 убит	 сотрудник	 Грубешовского	 уездного	 отдела
общественной	безопасности	Хмажинский	Юзеф.	Местные	руководители	г.
Грубешов	 решили	 ответить	 на	 террористический	 акт	 расстрелом	 аковцев.
Начальник	 отдела	 общественной	 безопасности	 Гродек,	 его	 заместитель,
староста	 города,	 представители	 уездной	 партийной	 организации	 ППР	 и
командир	 14-го	 кавалерийского	 польского	 полка	 решили	 провести
„операции“,	по	имеющимся	у	них	материалам,	было	выведено	из	домов	и
расстреляно	на	месте	10	местных	жителей	гор.	Грубешов,	3	из	которых	—
не	 аковцы.	 Трупы	 расстрелянных	 лежали	 в	 течение	 суток	 на	 улице.	 По
линии	 министерства	 безопасности	 и	 ЦК	 ППР	 дано	 соответствующее
указание	о	запрещении	подобных	операций.	Виновники	будут	переведены	в
другой	уезд	и	воеводство»[214].

Крупнейшей	 акцией	 Армии	 Крайовой	 в	 реализации	 плана	 «Буря»
стало	 Варшавское	 восстание.	 План	 этой	 операции	 особо	 тщательно
готовился	 в	 Лондоне	 как	 поляками,	 так	 и	 британскими	 спецслужбами.
Около	 40	 тысяч	 бойцов	 Армии	 Крайовой	 тайно	 проникли	 в	 столицу.	 В
течение	трех	дней	они	должны	были	освободить	от	немцев	Варшаву.	После
захвата	мест,	пригодных	для	посадки	самолетов,	из	Лондона	должно	было
быть	 переброшено	 эмигрантское	 правительство,	 а	 из	 Шотландии	 —
воздушно-десантная	польская	бригада.

Советские	войска	к	началу	восстания	(1	августа	1944	г.)	находились	в
нескольких	 десятках	 километров	 от	 Варшавы.	 И	 по	 расчетам	 польских
генералов,	 части	 Красной	 Армии,	 подойдя	 к	 столице,	 должны	 были
обнаружить	 там	 законное	 правительство	 и	 не	 менее	 чем	 100-тысячную
польскую	 армию,	 состоявшую	 из	 бойцов	 Армии	 Крайовой,
мобилизованных	варшавян	и	переброшенных	по	воздуху	солдат	из	Англии
и	Италии.

Самое	 интересное,	 что	 немцы	 заранее	 знали	 о	 готовившемся



восстании.	 «В	 середине	 июня	 1944	 г.	 вблизи	 Юзефова	 (пригорода
Варшавы)	 состоялась	 тайная	встреча	 старшего	офицера	немецкой	службы
безопасности	 Пауля	 Фукса	 и	 командующего	 Армией	 Крайовой	 Тадеуша
Бур-Коморовского.

На	 переговорах	 присутствовал	 немецкий	 офицер-переводчик,
впоследствии	 завербованный	 польской	 службой	 безопасности	 и
представивший	 детальный	 отчет	 об	 их	 ходе.	В	 этом	 документе	 50-летней
давности	воспроизводится	запись	хода	переговоров.

„Фукс.	Пан	генерал,	до	нас	дошли	слухи,	что	вы	намерены	объявить	о
начале	 восстания	 в	 Варшаве	 28	 июля	 и	 что	 в	 этом	 направлении	 с	 вашей
стороны	 ведутся	 активные	 приготовления.	 Не	 считаете	 ли	 вы,	 что	 такое
решение	 повлечет	 за	 собой	 кровопролитие	 и	 страдания	 гражданского
населения?

Коморовский.	 Я	 только	 солдат	 и	 подчиняюсь	 приказам	 руководства,
как,	 впрочем,	 и	 вы.	 Мое	 личное	 мнение	 не	 имеет	 здесь	 значения,	 я
подчиняюсь	правительству	в	Лондоне,	что,	несомненно,	вам	известно.

Фукс.	 Пан	 генерал,	 Лондон	 далеко,	 они	 не	 учитывают
складывающейся	здесь	обстановки,	речь	идет	о	политических	склоках.	Вы
лучше	знаете	ситуацию	здесь,	на	месте,	и	можете	всю	информацию	о	ней
передать	в	Лондон.

Коморовский.	 Это	 дело	 престижа.	 Поляки	 при	 помощи	 Армии
Крайовой	 хотели	 бы	 освободить	 Варшаву	 и	 назначить	 здесь	 польскую
администрацию	до	момента	вхождения	советских	войск…

Я	знаю,	что	вам	известны	места,	где	я	скрываюсь,	что	каждую	минуту
меня	 могут	 схватить.	 Но	 это	 не	 изменит	 ситуации.	 На	 мое	 место	 придут
другие,	если	Лондон	так	решил,	восстание,	несомненно,	начнется“	(Гареев.
Маршал	Жуков.	С.	21)…

За	год	до	восстания,	14	октября	1943	г.,	Бур-Коморовский	на	заседании
КРП	 (польского	 политического	 представительства)	 при	 рассмотрении
вопроса	 о	 возможности	 польского	 восстания	 на	 оккупированной
территории	 цинично	 заявил:	 „Мы	не	можем	 допустить	 до	 восстания	 в	 то
время,	когда	Германия	все	еще	держит	Восточный	фронт	и	защищает	нас	с
той	 стороны.	 В	 данном	 случае	 ослабление	 Германии	 как	 раз	 не	 в	 наших
интересах.	 Кроме	 того,	 я	 вижу	 угрозу	 в	 лице	 России…	 Чем	 дальше
находится	русская	армия,	тем	лучше	для	нас.	Из	этого	вытекает	логическое
заключение,	что	мы	не	можем	вызвать	восстание	против	Германии	до	тех
пор,	пока	она	держит	русский	фронт	и	тем	самым	и	русских	вдали	от	нас“
(Гареев.	Маршал	Жуков.	С.	21)»[215].

Помимо	 приближения	 Красной	 Армии	 к	 Варшаве	 важную	 роль	 в



определении	 даты	 выступления	 сыграла	 подготовка	 визита	 премьера
эмигрантского	 правительства	Миколайчика	 в	Москву.	 Ему	 крайне	 нужны
были	хоть	какие-то	козыри	в	разговоре	со	Сталиным.	«Вильно	и	Львов,	эти
погубленные	города,	не	открыли	глаза	Западу.	Но	на	этот	раз	наша	жертва
будет	 столь	 огромна,	 что	 они	 будут	 обязаны	 изменить	 свою	 зловредную
политику,	 которая	 приговаривает	 Польшу	 к	 новой	 неволе»[216].	 Ну	 прямо
как	в	песне	кавалергарда	из	кинофильма	«Звезда	пленительного	счастья»:
«Не	раздобыть	надежной	славы,	покуда	кровь	не	пролилась»[217].

Ну	 и,	 наконец,	 стоит	 процитировать	 приказ	 генерала	 Бур-
Коморовского,	распространяемый	аковцами	в	Варшаве	во	время	восстания:

«Поляки,	решительный	момент	нашей	героической	борьбы	потребует
от	всех	непоколебимой	веры	в	победу,	готовности	к	жертвам	во	имя	нации
и	дисциплины	перед	руководством.	Провозглашаю	следующий	приказ:

Большевики	перед	Варшавой.	Они	заявляют,	что	они	друзья	польского
народа.	 Это	 коварная	 ложь.	 Наша	 окраина,	 Вильно	 и	 Люблин	 взывают	 к
мести.	Большевистский	враг	встретится	с	такой	же	беспощадной	борьбой,
которая	 поколебала	 немецкого	 оккупанта.	 Действия	 в	 пользу	 России
являются	 изменой	 родине.	 Час	 польского	 восстания	 еще	 не	 пробил.
Приказы	 советских	 приспешников	 аннулирую.	 Коменданта	 Армии
Крайовой	 обязал	 подавить	 всякие	 попытки	 поддержки	 Советов.	 Немцы
удирают.

К	борьбе	с	Советами!
Да	здравствует	свободная	Польша!
Бур,	Главный	Комендант	вооруженных	сил	в	стране»[218].
Но,	как	говорится,	гладко	было	на	бумаге,	да	забыли	ляхи	про	овраги.

Германский	гарнизон	в	Варшаве	насчитывал	20	тысяч	человек.	И	это	были
не	 20	 тысяч	 пехотинцев	 и	 танкистов,	 а	 20	 тысяч	 нестроевых	 солдат,
полицейских,	штабных	чинов	и	т.	д.	В	ходе	восстания	к	40	тысячам	аковцев
присоединилось	 около	 20	 тысяч	 варшавян.	 Тем	 не	 менее	 им	 не	 удалось
взять	 под	 контроль	 весь	 город.	 Сотрудники	 большинства	 германских
учреждений	 заняли	 круговую	 оборону	 своих	 зданий	 и	 продержались	 до
подхода	основных	сил.	Самая	важная	 задача	повстанцев	—	захват	мостов
через	 Вислу,	 связывающих	 Варшаву	 с	 ее	 предместьем	 Прагой,	 так	 и	 не
была	выполнена.

Восстание	 продолжалось	 63	 дня.	 Погибли	 или	 пропали	 без	 вести
18	 тыс.	 повстанцев.	 Около	 25	 тыс.	 было	 ранено,	 в	 том	 числе	 6500	 —
тяжело.	 Погибли	 180	 тыс.	 мирных	 жителей	 Варшавы.	 Почти	 полностью
был	разрушен	город.



Замечу,	что	отряды	прокоммунистической	Армии	Людовы,	принявшие
участие	в	боях	уже	после	начала	восстания,	сумели	пробиться	к	советским
войскам,	 но	 генерал	 Армии	 Крайовой	 Бур-Комаровский	 предпочел	 сдать
свои	части	немцам.

Уже	 в	 октябре	 1944	 г.	 поляки-эмигранты	 стали	 обвинять	 в	 провале
захвата	 Варшавы…	 руководство	 СССР.	Мол,	 Сталин	 лично	 отдал	 приказ
Красной	 Армии	 остановиться.	 Нелепость	 подобных	 обвинений	 очевидна.
Замечу,	что	в	ходе	Второй	мировой	войны	руководство	СССР	и	 западных
союзников	тщательно	координировали	свои	планы.	А	там,	где	могло	иметь
место	 соприкосновение	 союзных	 сил,	 обязательно	 составляли	 карты
разграничения	 ответственности	 сторон.	 Это	 было	 сделано,	 например,	 в
Норвежском	море,	в	Японском	море	и	т.	д.	Но	в	данном	случае	союзники	и
поляки	 до	 последнего	 часа	 скрывали	 от	 СССР	 подготовку	 Варшавского
восстания.

Как	 уже	 говорилось,	 советские	 войска	 после	 600–700-километрового
наступления	 были	 обескровлены,	 тылы	 отстали,	 и	 большое	 новое
наступление	 с	форсированием	Вислы	 в	 районе	Варшавы	было	физически
невозможно.

Тем	 не	 менее	 14	 сентября	 войска	 1-го	 Белорусского	 фронта	 и
действовавшие	в	их	составе	части	Войска	Польского	освободили	восточное
предместье	 Варшавы	 —	 Прагу.	 Советские	 и	 польские	 летчики
поддерживали	боевые	действия	повстанцев:	13	сентября	—	1	октября	было
произведено	 5000	 самолетовылетов,	 сброшено	 повстанцам	 оружие,
боеприпасы,	 продовольствие	 и	 медикаменты.	 15	 сентября	 5	 батальонов
Войска	Польского,	взаимодействуя	с	частями	Красной	Армии,	форсировали
Вислу	 и	 захватили	 несколько	 плацдармов,	 но	 были	 выбиты	 оттуда
фашистами.

Наши	 либералы	 с	 большим	 удовольствием	 разоблачают
«преступления»	 Сталина.	 Так,	 например,	 Сталин	 «не	 разрешил	 посадку
английских	 и	 американских	 самолетов	 на	 советских	 аэродромах	 после
совершаемых	 ими	 налетов	 на	 позиции	 немцев	 в	 районе	 Варшавы	 и
доставки	 грузов	 участникам	 восстания.	 А	 тут	 уж	 подтягивание	 тылов	 и
перегруппировка	войск	ни	при	чем».

Тут	 можно	 задать	 вполне	 резонный	 вопрос,	 а	 были	 ли	 в	 сентябре
1944	 г.	 в	 районе	 Варшавы	 свободные	 от	 советских	 ВВС	 аэродромы,
пригодные	 для	 посадки	 дальних	 бомбардировщиков?	 Ведь	 немцы,	 как
правило,	перед	отступлением	выводили	из	строя	все	свои	аэродромы.

Но	 главное	 в	 другом,	 зачем	 американским	 бомбардировщикам
потребовались	 советские	 аэродромы?	Они	и	 так	 успешно	 сбрасывали	над



Варшавой	свои	грузы.	Другой	вопрос:	что	бестолковые	польские	офицеры
сами	не	 знали	расположения	частей	Армии	Крайовой	в	Варшаве,	и	 грузы
часто	попадали	к	немцам?	Ну,	допустим,	немцами	подбит	английский	или
американский	 самолет,	 неужели	 он	 не	 мог	 совершить	 вынужденную
посадку	 на	 советской	 территории	 или	 экипаж	 не	 мог	 спрыгнуть	 там	 с
парашютами?	 Неужели	 бы	 их	 перестреляли	 красноармейцы?	 Наоборот,
наши	 командиры	 были	 бы	 очень	 рады	 любому	 стратегическому
бомбардировщику,	 сделавшему	 вынужденную	 посадку,	 и	 «ланкастеру»,	 и
Б-24,	и	Б-17.	Хотя	бы	потому,	что	союзники	секретили	от	нас	очень	много
интересных	приборов	—	устройства	 связи,	 радиолокационные	прицелы	и
т.	 д.	 Так	 что	 за	 прием	 такого	 самолета	 пехотный	 командир	 мог	 и	 орден
получить.

Дело	 совсем	 в	 другом.	 Командование	 ВВС	США	 и	Великобритании,
отчаявшись	 получить	 аэродром	 в	 Варшаве,	 попросило	 разрешения
доставлять	 польские	 части	 из	 Англии	 и	 Италии	 на	 советские	 аэродромы
близ	Варшавы,	на	что	и	получило	резонный	отказ.	А	вот	бомбить	немцев	и
сбрасывать	 грузы	 повстанцам	 Армии	 Крайовой	 самолетам	 союзников
никто	не	мешал.

Предположим	 на	 секунду,	 что	 план	 эмигрантского	 правительства	 в
отношении	Варшавы	осуществился.	Немцы	в	панике	бежали,	и	не	 только
польская	столица,	но	и	 ее	окрестности,	 включая	Прагу,	оказались	в	руках
Армии	 Крайовой.	 Естественно,	 что	 авиация	 союзников	 перешла	 бы	 по
перевозкам	грузов	и	людей	в	Варшаву	от	парашютирования	к	посадочному
методу.	 В	 результате	 этого	 на	 аэродромах	 вблизи	 Варшавы	 скопились	 бы
десятки	 бомбардировщиков	 США	 и	 Англии,	 а	 также	 их	 дальних
истребителей	сопровождения.

Перед	 Сталиным	 встала	 бы	 дилемма	 —	 или	 признать	 эмигрантское
правительство	 в	 Варшаве,	 или	 начать	 полномасштабные	 действия	 против
войск	Армии	Крайовой	в	этом	районе.

Отдать	 Польшу	 лондонскому	 правительству	 было	 физически
невозможно	хотя	бы	из-за	его	непризнания	новых	границ	СССР.	Напомним,
что	 отряды	 Армии	 Крайовой	 к	 1	 августа	 1944	 г.	 фактически	 вели
партизанскую	войну	против	Красной	Армии	на	территории	СССР.

В	свою	очередь,	уничтожение	в	большом	городе	стотысячной	польской
армии	потребовало	бы	нескольких	недель	и	участия	нескольких	советских
армий,	 а	 то	 и	 фронтов.	 Нетрудно	 догадаться,	 как	 стали	 бы	 действовать
американские	 и	 британские	 пилоты	 «Москито»	 при	 бомбардировке
польских	аэродромов	в	районе	Варшавы	советской	авиацией.	А	нахальства
и	самоуверенности	у	этих	ребят	в	августе	1944	г.	имелось	через	край.	Ведь



они	 —	 освободители	 Северной	 Африки,	 Италии,	 Франции,	 а	 тут	 их
бомбят…	 Начались	 бы	 воздушные	 бои.	 Бомбардировщики	 Б-24	 и	 Б-17
начали	 бы	 бомбить	 позиции	 советских	 войск,	 и	 пошло-поехало…
Дальнейший	 сценарий	 Третьей	 мировой	 войны	 я	 предлагаю	 продумать
самим	читателям.

Послевоенный	 германский	 историк	 Михель	 Фройнда	 заявил:
«Подавляя	 польское	 восстание,	 немцы	 выручили	 „Советы“,	 вместо	 того
чтобы	самим	уйти	из	города	и	оставить	в	нем	армию	партизан».

С	 этим	 нельзя	 не	 согласиться.	 У	 германского	 генералитета	 в	 августе
1944	 г.	был	единственный	шанс	избежать	безоговорочной	капитуляции	—
это	разжечь	конфликт	между	союзниками.	Если	бы	у	Гитлера	хватило	ума	в
первые	 же	 часы	 восстания	 отвести	 войска	 от	 Варшавы	 и	 дать	 приказ
люфтваффе	 не	 мешать	 полетам	 самолетов	 союзников	 с	 войсками	 и
техникой	 для	 Армии	 Крайовой,	 то	 вероятность	 начала	 Третьей	 мировой
войны	была	бы	крайне	велика.

К	счастью	для	народов	всего	мира,	фюрер	и	его	генералы	не	решились
на	столь	серьезный	шаг.

А	вот	польские	либералы,	а	с	1990	г.	и	польское	правительство	сделали
Катынь	и	Варшаву	своими	политическими	инструментами	в	отношениях	с
Россией.



Глава	23	
Война	до	и	после	9	мая	

Что	произошло	в	Польше	в	1945–1949	гг.?	То	же	самое,	что	и	во	всех
остальных	 странах	 Европы,	 занятых	 войсками	 США,	 Англии	 и	 СССР.
Везде	 государство,	 занимая	 какую-либо	 территорию,	 устанавливало	 там
удобный	 себе	 политический	 режим.	 После	 ухода	 немцев	 из	 Франции	 и
Италии	 местные	 коммунисты	 доминировали	 над	 остальными
антифашистскими	 силами,	 а	 крупные	 буржуазные	 партии	 были
основательно	 скомпрометированы	 сотрудничеством	 с	 фашистами.
Предположим	 на	 секунду,	 что	 правительства	 Англии	 и	 США	 заняли
позицию	 строгого	 нейтралитета	 в	 политической	 борьбе	 во	 Франции	 и
Италии	 в	 1945–1947	 гг.,	 как	 это,	 кстати,	 предусмотрено	 международным
правом.	Вероятность	победы	коммунистов	в	этих	странах	была	бы	крайне
высока.	Ну,	к	примеру,	в	Греции	приход	к	власти	коммунистов	был	бы	100-
процентным.	 Поэтому	 англичане	 не	 только	 сами	 участвовали	 в	 войне	 с
греческими	 повстанцами,	 но	 и	 на	 ряде	 островов,	 куда	 сами	 не	 могли
быстро	 добраться,	 потребовали	 от	 капитулировавших	 германских
гарнизонов	вести	боевые	действия	с	партизанами	левых	партий.

Риторический	 вопрос,	 а	 почему	 советское	 правительство	 в
тяжелейших	 условиях	 войны	 не	 должно	 было	 помочь	 в	 Польше	 левым
создать	удобное	для	СССР	и,	главное,	для	Красной	Армии,	правительство?
По	сему	поводу	Вячеслав	Молотов	записал	4	января	1945	г.:

«Польша	—	большое	дело!
Но	как	организовывали	правительства	в	Бельгии,	Франции,	Греции	и

т.	 д.,	 мы	 не	 знаем.	 Нас	 не	 спрашивали,	 хотя	 мы	 не	 говорим,	 что	 нам
нравится	то	или	другое	из	этих	правительств.

Мы	 не	 вмешивались,	 т.	 к.	 это	 зона	 действия	 англо-американских
войск»[219].

Каждый	 день	 войны	 стоил	 жизни	 тысячам	 советских	 солдат.	 Так,	 к
примеру,	 в	 ходе	 операции	 «Багратион»,	 проведенной	 с	 23	 июня	 по	 29
августа	 1944	 г.	 и	 закончившейся	 освобождением	 западной	 части	Польши,
среднесуточные	потери	Красной	Армии	составили	11	262	человека[220]!

Замечу,	 что	 к	 августу	 1944	 г.	 почти	 вся	 территория	 СССР	 была
освобождена	от	немцев	и	их	союзников,	а	Красная	Армия	воевала	на	чужой
территории.	 В	 августе	 1944	 г.	 советские	 города	 уже	 практически	 не



подвергались	бомбардировкам,	 зато	на	Лондон	ежедневно	падали	десятки
ракет	ФАУ-1	и	ФАУ-2.

Предположим	 хотя	 бы	 на	 секунду,	 что	 СССР	 в	 августе	 1944	 г.
заключил	перемирие	с	Германией,	или	хотя	бы	Красная	Армия	перешла	к
позиционной	 войне,	 как	 те	 же	 Англия	 и	 Франция	 в	 сентябре	 1939	 г.	 —
апреле	1940	г.	Что	бы	тогда	случилось	с	западными	союзниками?	Да	их	бы
немцы	за	месяц	вышвырнули	из	Франции	и	Италии,	благо	80	%	солдат	и
танков	вермахта	и	его	союзников	находились	на	Восточном	фронте.	Мало
того,	в	1944	г.	в	Германии	началась	военно-техническая	революция,	и	к	маю
1945	 г.	 было	 изготовлено	 свыше	 двух	 тысяч	 реактивных	 самолетов,
включая	опытные	истребители	со	стреловидным	крылом.	Были	испытаны
все	 виды	 управляемых	 ракет	 —	 противотанковые,	 зенитные,
противокорабельные	и	т.	п.	Запущены	в	массовое	производство	подводные
лодки	XXI	и	XXIII	 серий,	которые,	по	мнению	западных	экспертов,	были
практически	неуязвимы	для	 сил	ПЛО	Англии	и	США.	Германская	пехота
получила	 целую	 серию	 противотанковых	 средств,	 начиная	 с	 фауст-
патронов	 и	 кончая	 легкими	 гладкоствольными	 противотанковыми
пушками.	 Список	 этот	 можно	 еще	 долго	 продолжать.	 И	 если	 весь	 этот
арсенал	немцы	не	успели	пустить	в	дело,	то	в	этом	заслуга	Красной	Армии,
сумевшей	так	быстро	закончить	войну.

Ну	 а	 если,	 повторяю,	 на	 востоке	 наступило	 бы	 затишье,	 то	 через
полгода	немцы,	используя	уже	новейшую	технику,	выбили	бы	союзников	со
Средиземного	 моря,	 зенитные	 ракеты	 и	 реактивные	 истребители	 наглухо
закрыли	бы	небо	над	германскими	городами.	А	через	год	суперлодки	XXI	и
XXIII	 серий	 вместе	 с	 реактивными	 бомбардировщиками	 полностью	 бы
перекрыли	снабжение	британских	островов.	Далее	остался	бы	один	вопрос
—	где	и	когда	сэру	Уинстону	Черчиллю	подписывать	капитуляцию?

Теоретически	с	Америкой	немцам	пришлось	бы	еще	повозиться,	но	не
будем	 забывать,	 что	 в	 январе	 1945	 г.	 немцы	 испытали	 ракету	 А-10,
предназначенную	 для	 стрельбы	 по	 Нью-Йорку.	 В	 1944	 г.	 началась
разработка	 системы,	 позволявшей	 вести	 обстрел	 баллистическими
ракетами	ФАУ-2	 американских	 городов	 с	 германских	подводных	лодок.	В
том	 же	 году	 началось	 проектирование	 4-,	 6–	 и	 8-двигательных
стратегических	реактивных	бомбардировщиков.

Но	ни	Сталину,	ни	одному	из	советских	маршалов	не	пришло	в	голову
переводить	войну	в	позиционную,	я	уж	не	говорю	о	перемирии	с	немцами.

Возникает	 вопрос,	 а	 мог	 ли	 Верховный	 Главнокомандующий	 ради
польского	гонора	увеличить	потери	советских	солдат	на	десятки	или	даже
сотни	 тысяч?	 А	 это	 было	 бы	 неизбежно	 в	 случае	 отказа	 в	 помощи



просоветским	 полякам	 и	 признания	 власти	 Армии	 Крайовой	 и
эмиграционного	 правительства.	 В	 этом	 случае	 нашим	 командирам
пришлось	бы	волей-неволей	слушаться	злостных	ненавистников	России	—
туда	не	ходить,	там	не	развертываться,	там	не	производить	реквизиции.	А
ведь	 именно	 там	 и	 было	 написано	 в	 инструкциях,	 направляемых	 из
Лондона	полевым	командирам	АК.

Наконец	 и	 лондонское	 правительство,	 и	 полевые	 командиры	 были
согласны	только	на	 границы	образца	1939	г.	 (с	Тешинской	областью).	Так
что	 СССР	 должен	 был	 отдать	 земли,	 которые	 по	 воле	 населения,
изъявленного	 на	 выборах,	 были	 присоединены	 к	 Белоруссии,	 Литве	 и
Украине.

И	 если	 бы	 Сталин	 даже	 согласился	 на	 это,	 в	 тылу	 Красной	 Армии
началась	 бы	 война	 между	 украинцами,	 белорусами	 и	 литовцами	 с	 одной
стороны	и	поляками	—	с	другой.

Как	 видим,	 любой	 иной	 вариант	 действий	 советского	 правительства
обернулся	бы	катастрофой.	В	1944	г.,	как	и	в	августе	1939	г.,	Сталин	выбрал
оптимальное	и	единственно	возможное	решение	в	отношении	Польши.

В	июле	1944	г.	советские	войска	вступили	в	пределы	Польши,	положив
начало	 освобождению	 польской	 территории	 от	 немецкой	 оккупации.	 В
связи	с	этим	Наркомат	иностранных	дел	СССР	26	июля	1944	г.	опубликовал
заявление,	в	котором	подчеркивалось,	что	целью	советских	войск	является
«помочь	 польскому	 народу	 в	 деле	 его	 освобождения	 от	 ига	 немецких
захватчиков	 и	 восстановления	 независимой,	 сильной	 и	 демократической
Польши».	Рассматривая	Польшу	как	«суверенное,	дружественное,	союзное
государство»,	 советское	 правительство	 заявляло,	 что	 оно	 «не	 намерено
устанавливать	 на	 территории	 Польши	 органов	 своей	 администрации,
считая	 это	 делом	 польского	 народа»,	 и	 ввиду	 этого	 желает	 заключить	 с
Польским	 комитетом	 национального	 освобождения	 соглашение	 об
отношениях	между	советским	командованием	и	польской	администрацией.

Это	 соглашение	 было	 подписано	 в	 тот	 же	 день	 в	 Кремле	 народным
комиссаром	иностранных	дел	В.	М.	Молотовым	и	председателем	Польского
комитета	национального	освобождения	Осубка-Моравским.

Что	же	 касается	 лондонского	 правительства,	 то	СССР	 еще	 25	 апреля
1943	г.	разорвал	с	ним	отношения.	Правительство	Сикорского	согласилось
сотрудничать	 с	 немцами	 в	 расследовании	 смерти	 польских	 офицеров	 в
Катыни	и	предъявило	территориальные	претензии	к	СССР.

Помимо	 пропагандистской	 шумихи,	 «катыньское	 дело»	 дало	 почти
легальный	 повод	 эмигрантскому	 правительству	 начать	 переговоры	 с
немцами.



Одним	 из	 центров	 польско-германских	 контактов	 стал	 Лиссабон.
Резидентом	 в	 Португалии	 был	 полковник	 Ян	 Ковалевский.
Непосредственным	 шефом	 Ковалевского	 в	 Лондоне	 был	 замминистра
внутренних	 дел	 Ян	 Либрах.	 Замечу,	 что	 Ковалевский	 был	 матерым
польским	шпионом.	Он	 работал	 одно	 время	 в	шифровальном	 отделе	 2-го
бюро	польского	 генштаба	и	 считался	 крупным	специалистом	по	шифрам.
Затем	служил	военным	атташе	в	Японии,	а	с	1930	по	1933	год	—	в	СССР,
позже	служил	в	Румынии.

Ковалевский	 в	 Лиссабоне	 установил	 связь	 с	 разведкой	 не	 только
Германии,	но	и	Италии,	Румынии,	Венгрии.	О	переговорах	Ковалевского	с
немцами	в	Лиссабоне	начальник	4-го	управления	НКВД	Павел	Судоплатов
получил	информацию	в	ноябре	1943	г.

За	 Ковалевским	 внимательно	 следила	 советская	 резидентура	 в
Лиссабоне,	имевшая	кодовое	обозначение	«Гостиница».

Одним	из	ценных	агентов	Ковалевского	был	«Вася».	Полковнику	было
известно	 и	 подлинное	 имя	 агента	—	 Виктор	 Богомолец,	 офицер	 царской
армии,	 белоэмигрант.	 Знал	 ли	 Ковалевский,	 что	 по	 совместительству
«Вася»	сотрудничает	с	МИ-6,	неизвестно.	Но	вот	чего	Ковалевский	точно
не	 знал,	 так	 то,	 что	 «Вася»	 еще	 подрабатывал	 в	НКВД	 под	 псевдонимом
«Брит».

Нетрудно	догадаться,	почему	сепаративные	переговоры	Ковалевского	с
немцами	 в	 Лиссабоне,	 «дипломата»	 Зильберштейна	 в	 польской	 миссии	 в
Берге	и	других	наших	«польских	союзников»	так	ни	к	чему	и	не	привели.

Еще	 во	 время	 «сидения	 в	 Англии»	 эмигрантское	 правительство
раздирали	 склоки	 в	 борьбе	 за	 власть.	 2	 мая	 1943	 г.	 премьер-министр
Сикорский	вылетел	из	Лондона	в	Каир	разобраться	с	генералом	Андерсом,
взявшим	 слишком	 много	 должностей	 и	 власти.	 Однако	 Черчилль	 срочно
вызывает	 Сикорского	 в	 Лондон	 и	 притом	 без	 особой	 необходимости.	 На
обратном	 пути	 его	 «Либерейтор»	 (американский	 четырехмоторный
бомбардировщик	Б-24)	делает	остановку	в	Гибралтаре	для	дозаправки.

4	июня	Б-24	взлетел	с	аэродрома	Гибралтара	и	через	несколько	минут
упал	 в	 море.	 Вместе	 с	 Сикорским	 погибли	 еще	 15	 человек.	 Спасся	 лишь
пилот	 Эдвард	 Прохол,	 чех	 по	 национальности.	 У	 него	 были	 повреждены
ноги,	 и	 пилот	 не	 сумел	 объяснить	 следователям,	 почему	 на	 нем	 оказался
спасательный	 жилет	 и	 как	 ему	 удалось	 выбраться	 из	 самолета.
Официальная	 версия	 —	 отказ	 рулей	 высоты	 —	 была	 малоубедительна.
Имелась	 версия	 и	 о	 перегрузке	 самолета	 —	 на	 месте	 аварии	 всплыли
коробки	 с	 новыми	фотоаппаратами,	 мехами,	 футляры	 с	 драгоценностями,
контейнеры	 с	 тропическими	 фруктами,	 ящики	 с	 вином	 и	 т.	 д.	 Благо	 все



контейнеры	 были	 герметичны	 и	 имели	 хорошую	 плавучесть.	 Однако
версию	о	перегрузке	отмели	как	неприемлемую	—	национальный	герой	и
премьер	Польши	по	определению	не	мог	заниматься	контрабандой.

Появилась	 версия	 о	 причастности	 к	 авиакатастрофе	 британских
спецслужб	и	о	конфликте	Сикорского	с	Черчиллем.

Между	 тем	 останки	 Сикорского	 были	 на	 эсминце	 доставлены	 в
Англию	и	там	захоронены	на	кладбище	польских	летчиков.	Ну	а	в	1993	г.
британские	 эксперты	 без	 участия	 поляков	 произвели	 эксгумацию	 тела
премьера	 и	 никакого	 криминала	 не	 нашли.	 После	 этого	 останки	 были
доставлены	в	Польшу	и	торжественно	перезахоронены	в	Кракове.

После	 1991	 г.	 стала	 набирать	 силу	 и	 версия	 о	 причастности	 к
авиакатастрофе…	НКВД.	Польские	журналисты	и	историки	пишут	о	 том,
что	 летевшая	 с	 генералом	 его	 дочь	 Зося	 исчезла	 (труп	не	 обнаружили),	 а
позже	ее,	мол,	видели	в	сталинских	лагерях.

«Постановлением	 катовицкого	 прокурора	 из	 Особой	 комиссии	 по
расследованию	преступлений	против	 польского	 народа	 3	 сентября	 2008	 г.
начато	 следствие	 по	 делу	 о	 преступлении	 сталинского	 режима,
заключавшегося	в	организации	авиакатастрофы	4	июля	1943	в	Гибралтаре	с
целью	 лишения	 жизни	 премьера	 и	 главнокомандующего	 вооруженными
силами	 РП	 генерала	 Владислава	 Сикорского,	 результатом	 которой	 стала
катастрофа	 самолета	 „Либерейтор“	 AL	 523,	 принадлежавшего	 511-му
дивизиону	 британских	 королевских	 ВВС,	 в	 результате	 чего	 погибли
генерал	Владислав	Сикорский	и	сопровождающие	его	граждане	РП»[221].

Какие	 тут	 могут	 быть	 комментарии?!	 «Кто	 виноват,	 что	 не	 хватает
ваты?..»	У	поляков	во	всем	и	всегда	виноваты	русские,	ну	а	потом	—	евреи.

Преемником	 Сикорского	 на	 посту	 премьер-министра	 стал	 лидер
Крестьянской	партии	Станислав	Миколайчик.

Правительство	 Миколайчика	 содержалось	 на	 средства	 англичан	 и,
находясь	 под	 контролем	 британских	 спецслужб,	 оказалось	 в	 весьма
сложном	 положении.	 С	 одной	 стороны,	 нельзя	 было	 ссориться	 с
Черчиллем,	с	другой	—	нельзя	было	идти	на	соглашение	со	Сталиным,	ибо
в	 последнем	 случае	 эмиграционное	 правительство	 вскоре	 окажется	 не	 у
дел.

Поэтому	 объявлять	 войну	 СССР	 во	 второй	 раз	 Миколайчик	 не
решился,	но	полевые	командиры	в	Польше	постоянно	получали	из	Лондона
провокационные	 указания,	 ведшие	 к	 боестолкновениям	 с	 советскими
войсками.	 Надо	 ли	 говорить,	 что	 озлобленных	 на	 Россию	 офицеров	 и
ксендзов	особенно	призывать	к	нападению	на	русских	нужды	не	было.

Чтобы	избежать	обвинений	в	пристрастности,	процитирую	несколько



секретных	 документов.	 Вот,	 к	 примеру,	 докладная	 записка	 заместителя
начальника	 войск	 по	 охране	 тыла	 1-го	 Белорусского	 фронта	 о	 военно-
политической	обстановке	на	территории	Польши:

«Оперативная	 обстановка	 на	 территории	 Польши	 характеризуется
прежде	 всего	 наличием	 вооруженных	 формирований,	 созданных	 и
направляемых	эмигрантским	„правительством“	в	Лондоне.

Основными	из	этих	формирований	являются	„Армия	крайова“	(АК)	и
„Народные	 силы	 збройне“	 (НСЗ),	 которые	 возникли	 на	 базе	 созданной	 в
1939	 г.	 генералом	 Сикорским	 подпольной	 вооруженной	 организации
„Польский	звензен	повстанчий“	(ПЗП).

Ядро	ПЗП,	а	впоследствии	АК	и	НСЗ	составляют	польские	офицеры	и
подофицеры	 запаса,	 помещичье-буржуазные	 элементы	 и	 частично
интеллигенция.	 Руководство	 всеми	 вооруженными	 формированиями
осуществляет	генерал	Сосиковский	через	своего	представителя	в	Варшаве
генерала	Бура.

АК	 сформирована	 по	 принципу	 пехотных	 соединений	 бывшей
польской	 армии:	 дивизия,	 полк,	 компания,	 плютон	 и	 дружина.	Дивизии	 и
полки	имеют	нумерацию.

Территория	 Польши	 разбита	 на	 военные	 округа	 по	 признаку
воеводств;	 коменданты	 округов	 руководят	 соединениями	 АК,
сформированными	в	каждом	воеводстве.	Это	руководство	осуществляется
через	комендантов	районов,	уездов	и	гмин.

Почти	 в	 каждом	 населенном	 пункте	 существует	 подразделение	 АК,
личный	состав	которого	в	поголовном	большинстве	живет	по	месту	своего
жительства;	его	принадлежность	к	АК	законспирирована.

Часть	 формирований	 находится	 на	 нелегальном	 положении,	 другая
часть	—	на	полулегальном.

Одновременно	 сформированы	 так	 называемые	 „летучие	 отряды	АК“,
которые	 постоянно	 находились	 в	 сборе,	 вооружены	 автоматическим
оружием	и	предназначены	для	диверсионных	выступлений.

В	Люблинском	 округе	 устанавливается	 наличие	 нескольких	 „летучих
отрядов“,	 которые	 возглавляются	 польскими	 офицерами,	 известными	 под
кличками	„Чернота“,	„Хлеодор“,	„Нерва“	и	другие»[222].

За	 август	 1944	 г.	 частями	 советских	 войск	 НКВД	 «проведен	 ряд
операций	по	борьбе	с	бандами	УПА	и	по	разоружению	отрядов	АК.	За	этот
период	 ликвидировано	 3	 бандгруппы	 противника	 и	 10	 бандгрупп
внутреннего	происхождения.	В	результате	этих	операций	убито	96	человек,
ранено	 3	 человека	 и	 захвачено	 в	 плен	 107	 человек.	 Наши	 потери



составляют	12	человек	убитыми	и	13	ранеными»[223].
Увы,	распущенные	отряды	АК	вновь	стали	формироваться.	Замечу,	что

их	распускали	не	только	части	Красной	Армии	и	НКВД,	но	в	январе	1945	г.
лондонское	 правительство	 официально	 предписало	 всем	 командирам	 АК
распустить	свои	формирования.	Но	полевым	командирам	было	плевать	и	на
Лондон,	и	на	Москву.

«В	 последнее	 время	 [ноябрь	 1944	 г.]	 установлено,	 что	 эти	 отряды
вновь	 формируются.	 Так,	 например,	 с	 освобождением	 Красной	 Армией
Тарнобжегского	уезда	был	распущен	действовавший	в	этом	уезде	крупный
вооруженный	 отряд	 „Армии	 крайовой“	 численностью	 до	 3	 тыс.	 человек.
Отрядом	руководил	бывший	офицер	польской	армии	капитан	Мирский.	На
вооружении	 отряда	 имелись	 минометы,	 станковые	 и	 ручные	 пулеметы,
автоматы	и	винтовки.

В	 конце	 сентября	 и	 в	 начале	 октября	 1944	 г.	 этот	 отряд	 вновь	 стал
формироваться	 на	 территории	 Мелецкого	 уезда.	 Установлено,	 что
областным	 советом	 „Армии	 крайовой“	 в	 этом	 уезде	 создано	 четыре
участка,	каждый	из	которых	имеет	от	одного	до	трех	вооруженных	отрядов.
Руководителем	всеми	вооруженными	отрядами	в	уезде	назначен	инспектор
облотдела	 „Армии	 крайовой“,	 на	 обязанности	 которого	 лежит	 подбор
кадров	 офицерского	 состава,	 обеспечение	 отрядов	 оружием,	 проверка
боеготовности	и	руководство	ими	во	время	боевых	действий»[224].

Еще	2	августа	1944	г.	в	связи	с	действиями	АК	представителю	СССР
при	 Польском	 комитете	 национального	 освобождения	 советским
правительством	была	дана	следующая	инструкция:	«Исходить	при	этом	из
того,	что	в	зоне	военных	операций	на	территории	Польши	верховная	власть
и	 ответственность	 во	 всех	 делах,	 относящихся	 к	 ведению	 войны,
принадлежит	 в	 соответствии	 с	 Соглашением	 между	 Советским
Правительством	и	Польским	Комитетом	Национального	Освобождения	от
26	июля	1944	г.	Советскому	Военному	Командованию.	Иметь	в	виду,	что	на
всей	территории,	лежащей	к	востоку	от	линии	Керзона,	вся	полнота	власти
принадлежит	 советским	 органам	 и	Советскому	Военному	Командованию,
которые	являются	на	этой	территории	полными	хозяевами…

Советский	 Представитель	 обязан	 оказать	 Польскому	 Комитету
Национального	 Освобождения	 полное	 содействие	 в	 деле	 скорейшей
организации	 типографий	 и	 выпуска	 газет,	 а	 также	 в	 организации	 радио,
телефонно-телеграфной	 сети	 и	 других	 средств	 связи	Польского	 Комитета
Национального	Освобождения	и	его	органов	с	населением.

Советский	 Представитель	 обязан	 оказывать	 всемерное	 содействие



Польскому	 Комитету	 Национального	 Освобождения	 в	 осуществлении
мероприятий	по	организации,	формированию	и	укомплектованию	польской
армии.	 Проведение	 мобилизации	 на	 территории	 Польши	 может
осуществляться	лишь	Польским	Комитетом	Национального	Освобождения
как	 правительственным	 органом	 польского	 суверенного	 государства,	 а
также,	 по	 его	 поручению,	Командованием	Красной	Армии.	Мобилизация,
проводимая	на	территории	Польши	разными	польскими	организациями,	не
имеющими	 отношения	 к	 Польскому	 Комитету	 Национального
Освобождения,	 является	 незаконной,	 и	 лица,	 проводящие	 такую
мобилизацию,	 подлежат	 немедленному	 аресту	 как	 агенты	 немцев,
вносящие	смуту	среди	польского	населения.	Никаких	органов	власти,	в	том
числе	и	органов	польского	 эмигрантского	 „правительства“,	на	 территории
Польши	 не	 признавать;	 лиц,	 выдающих	 себя	 за	 представителей	 этих
органов,	рассматривать	как	самозванцев	и	арестовывать	как	авантюристов.

Советский	 Представитель	 обязан	 строго	 следить	 за	 точным	 и
неуклонным	 выполнением	 директив,	 данных	 Верховным
Главнокомандованием,	по	очищению	тыла	Красной	Армии	от	всякого	рода
групп	 и	 формирований	 эмигрантского	 „правительства“,	 от	 вооруженных
отрядов	так	называемой	Краевой	Армии,	а	также	следить	за	разоружением
указанных	выше	групп	и	отрядов	и	за	интернированием	органами	„Смерш“
их	офицерского	состава»[225].

14	ноября	1944	г.	нарком	внутренних	дел	Лаврентий	Берия	направил	в
ГКО	 записку,	 в	 которой	 говорилось	 о	 борьбе	 с	 активными	 участниками
Армии	Крайовой	и	другими	польскими	организациями,	действовавшими	на
территории	Польши.

«С	15	октября	с.г.	арестовано	2648	человек.	В	числе	арестованных:
участников	„АК“	—	2210	чел.
лиц,	незаконно	хранящих	оружие,	—	72	чел.
оуновцев	и	др.	преступного	элемента	—	402	чел.
Задержано	дезертировавших	солдат	и	педофицеров	Войска	Польского

и	аковцев	—	1746	чел.
Кроме	того,	уездными	отделами	общественной	безопасности	Польши

арестовано	1732	человека,	большинство	из	которых	аковцы.
Всего	на	территории	Польши	нашими	оперативными	группами	вместе

с	 органами	 безопасности	 арестовано	 более	 4200	 участников	 „Армии
Крайовой“	и	других	преступников.

Изъято	оружия	и	боеприпасов:	минометов	12,	пулеметов	и	ручных,	и
станковых	 110,	 винтовок	 901,	 автоматов	 202,	 револьверов	 295,	 ручных
гранат	2300,	мин	1262,	снарядов	1637,	патронов	более	270	000	штук.



В	 ходе	 следствия	 по	 делам	 подпольных	 организаций	 „Армии
Крайовой“	 по	 городу	 Люблину	 установлены	 ксендзы-католики,	 которые
активно	помогают	аковцам	в	их	подпольной	деятельности»[226].

Несмотря	на	все	принятые	меры,	война	АК	против	Красной	Армии	и
новых	польских	властей	продолжалась.

В	 поступившем	 в	 ЦК	 ВКП(б)	 Отчете	 Варшавского	 воеводского
комитета	 ППР	 за	 январь	 —	 февраль	 1945	 г.	 говорилось:	 «Деятельность
Армии	Крайовой	в	правобережных	[от	р.	Вислы.	—	А.	Ш.]	уездах,	а	именно
в	 Соколове,	 Острове	 Мазовецком,	 Минске-Мазовецком,	 Остроленке,
Венгрове,	 приняла	 такие	 размеры,	 что	 органы	 безопасности	 и	 партийные
органы	стали	беспомощными	в	отношении	их…	АКовские	банды	являются
хозяевами	 положения…	 Им	 удалось	 так	 терроризировать	 население	 и
партию,	 что	 прекратились	 выезды	 на	 места.	 Положение	 представляется
таким	 образом,	 что	 этим	 бандам	 мы	 не	 имеем	 что	 противопоставить.
Отделения	 милиции,	 которые	 являются	 единственными	 представителями
власти,	 не	 говоря	 уже	 о	 том,	 что	 не	 совсем	 надежны,	—	 не	 вооружены,
органы	 безопасности	 не	 располагают	 достаточным	 количеством	 людей	 и
оружия»[227].

9	 июня	 1945	 г.	 глава	 военной	 миссии	 СССР	 в	 Польше	 генерал
С.	Шатилов	писал,	что	«только	за	последний	месяц	убито,	ранено,	ведено
бандитами	 в	 лес	 около	 300	 чел.	 военнослужащих	 Красной	 Армии»,	 что
«банды	 аковцев»	 останавливают	 поезда,	 грабят	 имущество
репатриируемых	 в	 СССР,	 нападают	 на	 железнодрожные	 объекты,
разрушают	связь	и	т.	п.[228].

Итак,	война	с	немцами	закончилась,	а	с	поляками	продолжалась.
Провокации	АК	могли	 привести	СССР	 к	 вооруженному	 конфликту	 с

союзниками.	 Так,	 6	 июля	 1945	 г.	 поручик	 чехословацкой	 разведки	Йозеф
Шинделярж	 во	 время	 обычного	 патрулирования	 в	 окрестностях	 городка
Слукнов,	недалеко	от	границы	с	Германией,	наткнулся	на	группу	более	чем
из	 двадцати	 вооруженных	 солдат.	 Они	 показались	 ему	 подозрительными,
так	как	говорили	по-польски,	а	одеты	были	в	советские	мундиры	и	ехали	в
грузовике	 с	 белой	 звездой	 американской	 армии.	 Чешский	 офицер
усомнился	 в	 их	 уверениях	 в	 том,	 что	 они	 представляют	 собой
подразделение	 польской	 армии	 и	 находятся	 в	 Чехословакии	 по	 делам
репатриации.	 Для	 выяснения	 всех	 обстоятельств	 поручик	 предложил	 им
проехать	 в	 ближайшую	 советскую	 комендатуру,	 после	 чего	 и	 он,	 и	 его
водитель	 были	 убиты.	 Сами	 же	 лжекрасноармейцы	 скрылись	 в
американской	зоне,	откуда	позже	были	выданы,	пытались	еще	раз	сбежать,



но	в	этот	раз	получили	по	заслугам:	семеро	из	них	были	убиты.	На	самом
деле	паны	в	советских	мундирах	оказались	отрядом	Армии	Крайовой[229].

С	августа	1944	г.	внутренние	войска	НКВД	приступили	к	ликвидации
лесных	 отрядов	 Армии	 Крайовой.	 До	 конца	 1944	 г.	 проводились	 так
называемые	«чекистско-войсковые	операции».

«Начиная	 с	 8	 сентября	 1944	 г.	 одновременно	 в	 нескольких	 районах
Барановичской	 и	 Вилейской	 областей	 НКВД	 была	 предпринята	 операция
по	 ликвидации	 вооруженных	 структур	 АК.	 По	 данным	 белорусской
исследовательницы	Н.	Рыбак	из	Гродно,	она	охватывала	„три	оперативных
участка:	 Лидский	 (8	 районов),	 Налибокский	 (6	 районов)	 и	 Северный
(районы	 Вилейской	 области,	 которые	 граничили	 с	 Барановичской
областью).	При	выполнении	плана	операции	было	проведено	три	массовые
чекистско-войсковые	 операции.	 Войсковые	 группы	 имели	 больше	 30
боестолкновений.	В	соответствии	с	документами	органов	госбезопасности
были	 нанесены	 удары	 по	 объединениям	 „Север“	 и	 „Юг“	 Новогрудского
круга	АК…“.	8	сентября	оперативная	группа	НКВД	захватила	недалеко	от	г.
Лида	 радиостанцию	 командования	 округа,	 что	 привело	 к	 полной	 потере
связи	 внутри	 его.	 „…В	 результате	 операции,	 проведенной	 на	 территории
районов	 Барановичской	 и	 Вилейской	 областей,	 было	 уничтожено	 54
вооруженные	группы,	убито	89	и	взято	в	плен	419	человек.	Одновременно
во	время	облав	и	прочесывания	лесов	было	задержано	20	774	человека,	50
человек	убито	при	задержании“»[230].

Полевые	 командиры	 АК	 пытались	 сорвать	 мобилизацию	 в	 Войско
Польское.	 Пример	 этого	 приведен	 в	 книге	 «Бледные	 огни»	 польского
писателя	 З.	 Домино:	 «…каждый	 поляк	 обязан	 подчиняться	 только
легальному	польскому	правительству	в	Лондоне…	Запрещаю	под	угрозой
наказания	явку	для	призыва	и	регистрации…	запрещаю	всем	солдатам	АК
и	гражданским	лицам	являться	на	предполагаемую	регистрацию»[231].

А	 вот	 еще	 одна	 листовка	 АК:	 «Поляки	 должны	 продолжать
вооруженную	 борьбу	 за	 свободную	Польшу,	 так	 как	 от	 одного	 оккупанта
(немецкого)	 избавились,	 то	 пришел	 более	 злой	 и	 коварный	 оккупант	 —
большевизм.	 Никакой	 поддержки	 Польскому	 комитету	 национального
освобождения	и	армии	Берлинга	как	большевистским	агентам».

Сейчас	польские	СМИ	смакуют	злодеяния	НКВД	в	1944–1945	гг.	Так,
журнал	 «Nasz	 Czas»	 (март	 2004	 г.)	 повествует	 об	 уничтожении	 польской
деревни	 Лавжи.	 23	 февраля	 1945	 г.	 отряды	 НКВД	 из	 города	 Ошмяны
учинили	бойню	в	деревне	Лавжи.	Наряду	с	гражданскими	лицами	там	было
уничтожено	 53	 солдата	 АК.	 Вот	 показания	 очевидца:	 «Лавж	 не	 было.



Всюду	 на	 бывших	 подворьях	 лежали	 трупы	 убитых	 детей,	 женщин,
мужчин.	 Один	 из	 жителей	 „сидел“	 мертвый	 у	 забора	 с	 продырявленной
головой.	Жена	Ежи	Дзядулевича	лежала	навзничь,	а	в	одной	и	другой	руке
держала	 ручки	 своих	 неживых	 внучат…	 Рядом	 с	 остатками	 каждой	 из
восьми	усадеб	картина	выглядела	подобным	образом».

Любопытная	картина	получается:	в	восьми	(!)	дворах	засели	53	бойца
4-го	отряда	самообороны	Виленской	земли	и	не	пожелали	сдаваться	частям
НКВД.	Их	что,	надо	было	оставить	на	свободе	в	тылу	Красной	Армии?

2	 сентября	 1944	 г.	 в	 райотдел	 НКВД	 белорусского	 города	 Лиды
поступило	 письмо,	 адресованное	 «Коменданту	 гарнизона	 оккупационных
войск»,	 в	 котором	 говорилось:	 «В	 ответ	 на	 непрестанное	 беззаконное
задержание	 беззащитного	 гражданского	 населения,	 изуверских	 убийств
солдат	АК,	довожу	до	сведения,	что	отряды	АК	будут	противодействовать
этому	силой.	Начиная	с	21	X	мы	прекратим	движение	поездов	на	железных
дорогах.	 Если	 советские	 оккупационные	 власти	 будут	 продолжать
террористические	 акты	 по	 отношению	 к	 беззащитному	 населению,	 то
отряды	 Армии	 Крайовой	 начнут	 акции	 возмездия.	 Любой	 советский
активист	и	солдат	будет	признан	бандитом	со	всеми	вытекающими	из	этого
последствиями»[232].

Любопытна	 биография	 полевых	 командиров	 АК,	 действовавших	 в
Западной	Белоруссии.

Василевский	 —	 бывший	 комендант	 немецкой	 полиции
Козловщинского	 района.	 30	 лет,	 поляк,	 к	 январю	 1945	 г.	 собрал	 банду
численностью	в	208	человек.	С	августа	1944	г.	по	30	января	1945	г.	бандой
было	убито	до	20	человек	советско-партийных	работников.

Герус	 —	 бывший	 полицейский	 города	 Дятлово,	 27	 лет,	 поляк.	 В
августе	1944	г.	собрал	банду	в	60–70	человек.

Обе	 банды	 были	 уничтожены	 в	 ходе	 двухдневной	 операции	 (7	 и	 8
февраля	1945	г.)	силами	полка	Красной	Армии.	Результат:	убито	бандитов
—	34,	захвачено	бандитов	—	109,	захвачено	связников	банд	—	98.	Изъято
оружия:	 винтовок,	 автоматов,	 пистолетов	 —	 67,	 ручной	 пулемет	 —	 1,
гранат	 ручных	 —	 26,	 радиостанция	 6-ПК	 —	 1	 (неисправна),	 патронов
разных	 —	 4000,	 лошадей	 с	 санями	 —	 9,	 склад	 продовольствия	 —	 1,
разрушено	землянок-тайников	—	13	штук.

Из	 числа	 задержанных	 595	 человек	 после	 фильтрации	 освобождено
289	 человек,	 остальные	 306	 человек	 распределяются:	 34	 убито,	 109
посажено	 в	 тюрьму	 и	 163	 человека	 направлены	 в	 военкомат	 (призывной
возраст).



Наши	потери:	один	рядовой	легко	ранен[233].
По	 неполным	 данным,	 отряды	 АК	 с	 28	 июля	 по	 31	 декабря	 1944	 г.

убили	277	и	ранили	94	офицера	и	бойца	Красной	Армии,	а	с	1	января	по	30
мая	1945	г.	убили	314	и	тяжело	ранили	125	военнослужащих.

Операции	войск	НКВД	и	сил	госбезопасности	Польши	по	ликвидации
отрядов	АК	продолжались	до	1947	г.



Глава	24	
Явление	и	гибель	ПНР	

Формально	 в	 тысячелетнем	 территориальном	 споре	 Руси	 и	 Польши
поставил	 точку	 «Советско-польский	 договор	 о	 государственной	 границе»,
подписанный	 в	 Москве	 16	 августа	 1945	 г.	 и	 ратифицированный
Президиумом	 Верховного	 Совета	 СССР	 13	 января	 1946	 г.	 и	 Крайовой
Радой	Народовой	31	декабря	1945	г.

В	 1-й	 статье	 договора	 говорится:	 «Установить	 государственную
границу	 между	 СССР	 и	 Польшей	 согласно	 решениям	 Крымской
конференции	по	т.	н.	„линии	Керзона“,	но	с	отступлением	от	нее	на	5–8	км
на	восток,	т.	е.	в	пользу	Польши.

Дополнительно	Польше	 уступается	 территория	 к	югу	 от	 г.	 Крылов	 с
отклонением	 на	 восток	 до	 30	 км	 в	 пользу	 Польши,	 часть	 территории
Беловежской	 Пущи	 на	 участке	 Немиров	 —	 Яловка,	 включая	 Немиров,
Яловку,	Беловеж,	с	максимальным	отклонением	в	пользу	Польши	на	17	км,
к	востоку	от	„линии	Керзона“»[234].

Такая	 граница	 была	 определена	 еще	 в	Ялте	 в	феврале	 1945	 г.	 в	 ходе
конференции	 трех	 великих	 держав.	 На	 той	 же	 конференции	 Польша
получила	большие	территориальные	приращения	на	севере	и	западе	за	счет
германских	 земель.	 Ну	 а	 СССР	 не	 получил	 ни	 пяди	 земли,	 населенной
этническими	поляками.

Взамен	 Польша	 получила	 огромные	 территории,	 никогда	 не
входившие	 в	 состав	 Речи	 Посполитой	 и	 заселенные	 в	 подавляющем
большинстве	 этническими	 немцами.	 Депортация	 немецкого	 населения	 из
земель,	отошедших	к	Польше,	проводилась	польскими	властями	методами,
несовместимыми	с	международным	правом	и	нормами	морали.

В	1946–1947	гг.	польские	войска	произвели	депортацию	и	сотен	тысяч
этнических	 украинцев,	 оказавшихся	 на	 территории	 Польши	 в	 границах
1945	г.

Согласно	 договору,	 подписанному	 9	 сентября	 1944	 г.	 Польским
комитетом	национального	освобождения	с	правительствами	УССР	и	БССР
о	 переселении	 в	 эти	 советские	 республики	 проживавших	 в	 Польше	 лиц
русской,	 украинской	 и	 белорусской	 национальностей,	 а	 также	 о
переселении	 с	 их	 территории	 в	 Польшу	 лиц	 польской	 национальности,
переселение	 должно	 быть	 исключительно	 добровольным.	 Так,	 из	 СССР



поляки	 насильно	 не	 выселялись.	 А	 вот	 украинцы	 из	 Польши	 в
значительной	 части	 выселялись	 насильно.	 Заодно	 с	 украинцами	 поляки
подвергали	депортации	русинов	и	лемков,	которые	до	1939	г.	официально
считались	поляками.	Часть	лемков	насильственно	ввезена	в	СССР,	а	около
50	 тысяч	 отправлено	 в	 Силезию	 и	 Поморье	 взамен	 депортированного
немецкого	населения.

На	германских	землях,	которые	по	Ялтинскому	соглашению	отошли	к
Польше,	в	1944	г.	проживало	12	млн	человек.	Из	них	к	1948	г.	только	около
1	 млн	 получили	 польское	 гражданство,	 а	 остальные	 были	 вынуждены
бежать	 перед	 наступающими	 частями	 Красной	 Армии	 и	 были
насильственно	выселены	поляками.	Сейчас	в	Германии	проживает	около	20
миллионов	(!)	депортированных	и	их	прямых	потомков.	Для	сравнения,	все
население	Германии	—	всего	82	млн	человек	(на	1988	г.).

Сколько	 точно	 депортировано	 немцев	 из	Польши	 в	 1945–1949	 гг.,	 до
сих	пор	неизвестно.	По	одной	оценке,	около	5	миллионов.	Любопытно,	что
помимо	 немцев	 в	 Германию	 польское	 правительство	 депортировало	 и
славян	—	часть	кашубов,	шлензаков	(силезцев)	и	мазуров.

Советская	власть	в	принципе	не	возражала	против	депортации	немцев
поляками,	 но	 их	 возмущал	 произвол	 ляхов.	 Так,	 советский	 советник
В.	 Г.	 Яковлев	 1	 декабря	 1945	 г.	 в	 беседе	 с	 польским	 министром
иностранных	дел	В.	Жимовским	специально	поднял	вопрос	о	депортации
немцев:	 «Далее	 я	 сообщил	 Жимовскому	 о	 беспорядке	 и
неорганизованности	в	отправке	высылаемых	из	Польши	немцев.

Я	сказал	Жимовскому,	что	о	прибытии	поездов	с	немцами	на	польско-
советскую	границу	советские	военные	власти	в	Германии	не	уведомляются.

Перевозка	 немцев	 совершается	 в	 самых	 антисанитарных	 условиях.
Немцы	 прибывают	 ограбленные	 и	 больные	 от	 недоедания.	 Честь
эвакуированных	не	выдерживает	тяжелых	условий	и	умирает	в	дороге»[235].

Разумеется,	 Яковлеву	 ничуть	 не	 жалко	 немцев,	 его	 возмущают
«затруднения	 работы	 советских	 оккупационных	 властей	 по	 приему	 и
размещению	 немецкого	 населения»,	 а	 также	 то,	 что	 «часть	 этих	 немцев
будет	 попадать	 в	 зону	 англо-американской	 оккупации.	 Их	 рассказы	 о
тяжелых	условиях	эвакуации	создадут	трудности	польскому	правительству
и	будут	использованы	для	 антипольской	агитации	реакционными	кругами
за	границей»[236].

Весной	 1945	 г.	 целые	 польские	 деревни	 специализировались	 на
грабежах	 депортируемых	 немцев,	 «…мужчин	 убивали,	 женщин
насиловали.	Ну,	грабили,	само	собой…».	В	зиму	1945/1946	г.	смертность	в



лагерях	 депортированных	 немцев	 достигала	 50	%…	В	 лагере	Потулице	 в
период	между	1947	и	1949	годами	от	голода,	болезней	и	издевательств	со
стороны	 охранников	 погибла	 половина	 заключенных.	 По	 оценкам	 Союза
изгнанных	немцев,	общие	потери	немецкого	населения	в	ходе	изгнания	из
Польши	составили	около	3	миллионов	человек[237].

Любопытно,	 что	 и	 наши,	 и	 польские	 либералы,	 уже	 40	 лет
проливающие	 крокодиловы	 слезы	 по	 поводу	 «депортации	 народов»	 —
крымских	татар	и	чеченцев,	никогда	не	упоминали	о	массовых	депортациях
в	Польше	в	1945–1948	гг.

Несколько	 слов	 стоит	 сказать	 о	 политической	 истории	 послевоенной
Польши.	 28	 июня	 1945	 г.	 было	 создано	 коалиционное	 Временное
правительство	 национального	 единства.	 Его	 премьер-министром	 стал
Осубка-Моравский,	но	вице-премьером	(наряду	с	генеральным	секретарем
Польской	 рабочей	 партии	 Владиславом	 Гомулкой)	 являлся	 премьер
эмигрантского	правительства	Миколайчик.

С	другой	стороны,	в	Лондоне	остался	президент	Польской	Республики
Владислав	 Рачкевич,	 правительство	 премьера	 Томаша	 Арцишевского,	 а
также	 подчиненные	 ему	 Польские	 вооруженные	 силы.	 5	 июля	 1945	 г.
западные	 союзники	 отказались	 признавать	 лондонское	 правительство
Польской	Республики.

К	1947	г.	остатки	польских	сил	в	Западной	Европе	были	окончательно
распущены.

Любопытно,	что	до	1979	г.	Ирландия,	Испания	и	Ватикан	признавали
эмигрантское	правительство	законной	властью	в	Польше.

Интересна	 оценка	 послевоенной	 ситуации	 в	 Польше	 современным
польским	 официальным	 антисоветским	 изданием:	 «В	 конце	 войны
получило	 распространение	 также	 убеждение,	 что	 в	 будущем	 Польша
должна	 провести	 глубокие	 социальные	 реформы.	 Почти	 все	 признавали
необходимость	 радикальной	 аграрной	 реформы.	Во	многих	 политических
кругах	считали	необходимой	национализацию	основных	отраслей	тяжелой
промышленности.	 Это	 соответствовало	 духу	 изменений	 в	 послевоенной
Европе.	Никто	не	желал	возвращения	к	проблемам	межвоенного	периода,
который	характеризовался	затяжным	экономическим	кризисом,	повлекшим
за	собой	политическую	дестабилизацию,	победу	экстремистских	движений
и	приход	к	власти	немецкого	национал-социализма.	Ответственность	за	это
была	 возложена	 на	 частный	 капитал.	 Новая	 коммунистическая	 власть
имела	в	этом	отношении	много	преимуществ.	Уже	6	сентября	1944	г.	ПКНО
издал	 декрет	 о	 проведении	 аграрной	 реформы,	 в	 котором	 разделу	 без
возмещения	подверглись	все	имения,	превышавшие	50	га	пахотных	земель.



Формально	 национализация	 еще	 не	 проводилась,	 но,	 поскольку	 к
государству	 перешла	 вся	 собственность,	 оставшаяся	 без	 владельцев
(прежде	 принадлежавшая	 евреям,	 немцам,	 крупным	 польским	 и
иностранным	капиталистам),	под	государственным	управлением	оказалась
значительная	часть	промышленности…

Зарплата	 в	 условиях	разрухи	не	могла	быть	высокой,	но	 вводились	 в
строй	 фабрики	 и	 заводы,	 восстанавливались	 города,	 строились	 шоссе	 и
железные	дороги,	начались	занятия	в	школах	и	вузах…

Прагматизм	имел	решающее	значение	и	в	отношениях	с	католической
церковью.	 Польская	 рабочая	 партия	 подчеркивала	 свой	 нейтралитет	 по
отношению	 к	 религии	 и	 свою	 готовность	 признать	 важную	 роль
католицизма	 в	 Польше.	 Представители	 правительства	 появлялись	 на
церковных	торжествах.	Вопреки	сопротивлению	более	догматичных	в	этом
смысле	 социалистов	 Польская	 рабочая	 партия	 голосами	 своих	 членов
добилась	в	сейме,	чтобы	президент	Берут	завершил	присягу	традиционной
формулой	„Да	поможет	мне	Бог“»[238].

30	 июня	 1946	 г.	 в	 Польше	 был	 проведен	 всенародный	 референдум
(опрос):	 население	 высказалось	 за	 однопалатную	 систему	 сейма	 (68,2	 %
голосов),	за	социальные	реформы	(77,3	%	голосов),	за	границу	по	Одеру	—
Нейсе	(91,4	%).

19	 января	 1947	 г.	 прошли	 выборы	 в	 сейм.	 Польская	 рабочая	 партия
договорилась	 с	 Польской	 социалистической	 партией	 (ППС)	 вместе	 с
другими	 партиями,	 близкими	 к	 коммунистической,	 войти	 в	 единый
избирательный	блок.	Они	получили	на	выборах	свыше	80	%	голосов.

Вскоре	 лидер	 ПСЛ	 (Польской	 крестьянской	 партии)	 Миколайчик
бежал	из	Польши	в	США.	Замечу,	что	во	Франции	и	Италии	политическая
борьба	 являлась	 зеркалом,	 отображавшим	 события	 в	 Польше.	 Там	 тоже
после	 войны	 правые	 силы,	 пришедшие	 к	 власти	 не	 без	 как	 минимум
моральной	 поддержки	 англо-американских	 войск,	 поначалу	 включили	 в
свое	правительство	министров-коммунистов,	а	к	1949	г.	избавились	от	них.
В	 Италии	 и	 Франции	 советские	 представители	 протестовали	 против
ущемления	их	прав	даже	в	получении	политической	информации,	не	говоря
уж	 об	 участии	 в	 политических	 делах.	 То	 же	 делали	 и	 британские
представители	в	Польше.

После	 бегства	 Миколайчика	 руководство	 Польской	 крестьянской
партии	 объединилось	 с	 Крестьянской	 партией,	 и	 в	 ноябре	 1949	 г.	 была
создана	 новая	 партия	 —	 «Объединенная	 крестьянская	 партия»	 (ЗСЛ).	 К
1980	г.	в	ее	рядах	насчитывалась	482	тыс.	членов[239].



Кроме	ЗСЛ,	в	Польше	была	еще	одна	некоммунистическая	партия	—
«Демократическая	 партия»,	 созданная	 в	 1939	 г.	 Ее	 поддерживала	 часть
интеллигенции	 и	 городских	 обывателей.	 9	 июля	 1950	 г.	 Демократическая
партия	слилась	с	Партией	труда.	К	1980	г.	она	насчитывала	110	тыс.	членов.

Демократическая	 партия	 и	 ЗСЛ	 печатали	 свои	 ежедневные	 газеты	 и
еженедельники.

Естественно,	 что	 партией,	 определявшей	 политическую	 и
экономическую	 политику	 государства,	 была	 Польская	 объединенная
рабочая	партия	(ПОРП).	Она	была	создана	15	декабря	1948	г.	в	результате
объединения	 Польской	 рабочей	 партии	 (ППР)	 и	 Польской
социалистической	 партии	 (ПСП).	 Число	 ее	 членов	 быстро	 росло.	 Так,	 в
1955	 г.	 их	 насчитывалось	 1400	 тыс.,	 а	 в	 1979	 г.	 —	 3700	 тыс.	 членов	 и
кандидатов	в	члены	партии,	то	есть	за	четверть	века	партия	возросла	более
чем	в	2,6	раза.

Главной	 молодежной	 организацией	 Польши	 стал	 Союз
социалистической	 молодежи.	 Хотя	 существовали	 и	 другие	 молодежные
организации:	 Союз	 сельской	 молодежи,	 Объединение	 студентов,	 Союз
католической	молодежи	и	Союз	польских	пионеров.

По	крайней	мере	в	1948–1956	 гг.	ПОРП	была	действительно	рабочей
партией.	Вот	только	один	факт:	с	1945	г.	по	март	1951	г.	на	руководящую
партийную	 и	 государственную	 работу	 только	 из	 Домбровского	 угольного
бассейна	ушли	более	18	тысяч	горняков[240].

22	 июля	 1952	 г.	 была	 принята	 конституция	 Польской	 Народной
Республики,	 а	 14	 мая	 1955	 г.	 Польша	 подписала	 Варшавский	 договор	 о
дружбе,	сотрудничестве	и	взаимной	помощи	между	восемью	европейскими
государствами.

Несколько	слов	стоит	сказать	и	об	экономическом	росте	ПНР.	В	1937	г.
63	%	основного	капитала	всех	акционерных	обществ	страны	приходилось
на	 долю	 иностранных	 монополий.	 Наивысший	 уровень	 промышленного
производства,	достигнутый	в	1938	г.,	составлял	99,5	%	уровня	1913	г.

В	 1947	 г.	 объем	 промышленного	 производства	 в	 Польше	 превысил
уровень	1937	г.	в	1,8	раза,	а	в	1953	г.	—	в	4	раза.	По	добыче	каменного	угля
Польша	 в	 1955	 г.	 в	 2,5	 раза	 превысила	 довоенный	 уровень	 и	 вышла	 на
пятое	место	в	мире.

Основными	 производителями	 сельскохозяйственной	 продукции	 в
Польше	 являлись	 мелкотоварные	 хозяйства.	 Так,	 в	 1953	 г.	 доля
мелкотоварных	 хозяйств	 в	 общем	 числе	 хозяйств	 составляла	 88,2	 %,
кулацких	 —	 6,2	 %,	 кооперативных	 —	 5,6	 %.	 В	 1955	 г.	 удельный	 вес
мелкотоварного	 хозяйства	 в	 государственных	 заготовках	 основных



зерновых	культур	составил	70	%,	а	в	общем	производстве	зерна	—	71	%.
Подробный	рассказ	об	экономическом	и	политическом	развитии	ПНР

и	крушении	социализма	в	Польше	выходит	за	рамки	книги.	Но	думаю,	что
стоит	 рассказать	 о	 последнем	 польском	 «брэнде»	 —	 профсоюзе
«Солидарность».

Сразу	после	поражения	«Пражской	весны»	в	1968	г.	западные	разведки
стали	 искать	 новое	 «слабое	 звено»	 среди	 государств	 Варшавского	 пакта.
Им	 стала	 ПНР,	 причем	 не	 последнюю	 роль	 в	 этом	 выборе	 сыграл
менталитет	поляков.

Как	 писал	 польский	 публицист	 Ежи	 Брониславский:	 «Именно	 в	 70-е
годы	 на	 авансцену	 политической	 жизни	 Запада	 были	 выдвинуты	 деятели
польского	 происхождения,	 известные	 отнюдь	 не	 в	 качестве	 защитников
социализма:	 в	 США	 —	 Збигнев	 Бжезинский	 и	 Ричард	 Пайпс,	 главные
внешнеполитические	 советники	 в	 администрациях	 Дж.	 Картера	 и
Р.	 Рейгана.	 Дж.	 Гронуски	 —	 председатель	 Совета	 международного
радиовещания,	 политический	 куратор	 радиостанций	 „Свобода“	 и
„Свободная	 Европа“,	 президент	 американского	 „Польского	 научного
института“;	 во	 Франции	 —	 архиепископ	 Парижа	 Ж.	 М.	 Люстингер;	 в
Ватикане	 —	 Кароль	 Войтыла,	 краковский	 кардинал,	 ставший	 папой-
неитальянцем	 впервые	 за	 последние	 четыреста	 лет	 существования
святейшего	престола»[241].

Вряд	 ли	 мы	 теперь	 узнаем,	 кому	 из	 западных	 аналитиков	 или
разведчиков	пришла	в	голову	смелая	мысль	свергнуть	социализм	в	Польше
руками	рабочих	Гданьской	судоверфи.

И	вот	14	августа	1980	г.	на	Гданьской	судоверфи	началась	забастовка,	и
появился	 стачечный	 комитет	 во	 главе	 с	 рабочим-электриком	 Лехом
Валенсой.	 А	 17	 сентября	 1980	 г.	 в	 Гданьске	 был	 создан	 «свободный
профсоюз»	во	главе	с	тем	же	Валенсой.

Поначалу	«Солидарность»	выдвигала	самые	умеренные	требования.	В
октябре	 1980	 г.	 председатель	 «Солидарности»	Лех	Валенса	 говорил:	 «Мы
должны	 наводить	 порядок,	 не	 ниспровергать	 социализм,	 не	 подрывать
союзы	[с	братскими	странами],	а	создавать	независимые	самоуправляемые
профсоюзы».

Другой	профбосс,	Анджи	Гвязда,	 тогда	заявил:	«Мы	не	хотим,	чтобы
профсоюзы	 были	 платформой	 провозглашения	 политических	 взглядов
отдельных	лиц	или	целых	групп».

«Под	 лозунгом	 забастовок,	 направленных	 на	 повышение	 заработной
платы	и	дополненных	другими	требованиями,	прошла	осень	1980	г.

Такого	рода	действия	являлись	первым	этапом	ослабления	экономики



страны.	Тех,	кто	предупреждал,	что	возрастающий	поток	денег,	хлынувших
на	рынок,	не	найдет	товарного	обеспечения,	часто	высмеивали,	добавка	к
зарплате,	 так	 называемая	 „валенсовка“,	 широко	 пропагандировалась	 как
большое	достижение	„Солидарности“»[242].

Так	 начался	 развал	 ПНР.	 И	 вот	 в	 августе	 1989	 г.	 в	 Польше	 было
создано	 первое	 в	 стране	 Варшавского	 договора	 правительство,
возглавляемое	противником	коммунистической	системы,	бывшим	с	1980	г.
главным	советником	«Солидарности»,	—	Тадеушем	Мазовецким.

В	 марте	 1991	 г.	 были	 расформированы	 военные	 структуры
Организации	 Варшавского	 договора,	 в	 июне	 —	 Совет	 экономической
взаимопомощи,	 а	 1	 июля	 перестал	 действовать	 Варшавский	 договор.	 В
октябре	того	же	года	Польша	и	СССР	подписали	соглашение	о	выводе	из
Польши	к	концу	1993	г.	советских	войск.

Лех	 Валенса	 стал	 самой	 популярной	 фигурой	 в	 Польше.	 О	 нем
Анджей	Вайда	даже	снял	художественный	фильм	«Человек	из	железа».	В
1990	 г.	 его	 даже	 избрали	 президентом	 Польши	 с	 большим	 перевесом	—
74,25	%	голосов.	Но	король	оказался	голым,	и	в	1995	г.	Валенса	проиграл
выборы	Александру	Квасьневскому.

Любопытно,	что	ни	в	1980-х	годах,	ни	теперь	никто	не	писал,	откуда
взялась	знаменитая	Гданьская	судоверфь.	Ведь	в	Польше	в	1939	г.	никакой
судостроительной	промышленности	не	было.	Все	корабли	малочисленного
польского	 флота	 были	 построены	 за	 границей.	 Даже	 малые	 речные
мониторы	были	построены	в	Данциге.

Я	 долго	 искал	 в	 Интернете	 «строительство	 Гданьской	 судоверфи»	 и
нашел	 лишь	 одно	 упоминание:	 «…создана	 после	 войны	 на	 месте	 двух
старых	 верфей».	 Подумал,	 были	 какие-то	 полукустарные	 предприятия,	 а
польские	 инженеры	 и	 рабочие	 построили	 там	 огромную	 современную
судоверфь,	на	которой	уже	к	1955	г.	было	построено	170	морских	судов,	а	к
1991	г.	—	около	900.

Однако	 у	 меня,	 грешного,	 давно	 появилась	 привычка	 перепроверять
невразумительные	 источники.	 Поэтому	 я	 беру	 в	 руки	 8-й	 том	 «Военной
энциклопедии»,	 изданной	 в	 Петербурге	 в	 1912	 г.,	 и	 на	 604-й	 странице
читаю	статью	«Данциг»:	«Имеются	как	правительственные,	так	и	частные
судостроительные	 верфи;	 между	 последними	 главная,	 ф.	Шихау,	 имеет	 7
больших	 эллингов,	 в	 которых	 построено	 много	 миноносцев	 для	 нашего
флота;	 2-я	 по	 величине,	 Клавиттерская	 верфь	 имеет	 2	 плавучих	 дока	 с
подъемной	 силой	 до	 3	 т	 тн.	 и	 7	 эллингов,	 из	 них	 2	 мортоновых.
Правительственный	 плавучий	 док	 имеет	 размеры	 322	 ×	 70	 ×	 20,5	 фт.,	 а
сухой	в	Нейфарвассере	—	322	×	43	×	15	фт.».



В	 Данциге	 к	 1912	 г.	 были	 построены	 сотни	 боевых	 и	 коммерческих
судов.	 А	 для	 России	 строились	 не	 только	 миноносцы,	 но	 и	 сухогрузы,
например	«Симбирск»	(переименованный	в	СССР	в	«Ленин»).

25	 марта	 1945	 г.	 Красная	 Армия	 начала	 штурм	 Данцига.	 В	 боях
погибло	 свыше	 10	 тысяч	 бойцов	 и	 командиров,	 но	 на	 следующий	 день
германский	 гарнизон	 Данцига	 капитулировал.	 Немцы	 сдали	 свои
первоклассные	верфи	целыми	и	невредимыми.	К	этому	времени	в	Данциге
на	 верфи	 Шихау	 помимо	 прочих	 кораблей	 строилось	 95	 (!)	 больших
подводных	лодок	XXI	серии	(U-3501	÷	U-3595).	Это	были	лучшие	в	мире
подводные	 лодки,	 обогнавшие	 советские,	 американские	 и	 британские
аналоги	 на	 10–20	 лет.	 Из	 них	 40	 лодок	 (U-3531	 ÷	 U03571)	 были	 почти
готовы.

Нужны	ли	какие-либо	еще	данные	о	возможностях	данцигских	верфей
и	их	техническом	уровне?

Город	и	крепость	Данциг	был	построен	в	начале	XII	века.	В	середине
XV	 века	 он	 «перешел	 под	 покровительство	 Польши»	 (фраза	 из	 той	 же
энциклопедии),	 но	 оставался	 фактически	 германским	 городом,
подавляющее	большинство	населения	которого	составляли	немцы.	С	конца
XVIII	века	Данциг	вновь	стал	прусским.

И	 вот	 СССР,	 заплатив	 10	 тысячами	 жизней	 своих	 солдат	 за	 Данциг,
дарит	 его	 вместе	 с	 верфями	Польше.	 Поляки	 выселяют	 оттуда	 почти	 все
население.	 Рабочие-судостроители	 занимают	 комфортабельные	 дома
немцев.	 Польские	 коммунисты	 делают	 судостроителей	 элитой	 рабочего
класса	 Польши.	 Зарплата	 квалифицированного	 рабочего-судостроителя
уступает	максимум	 в	 1,5–2	 раза	 зарплате	министра	 или	 члена	ЦК	ПОРП.
Плюс	 бесплатное	 здравоохранение,	 100	 %-ный	 бюллетень	 по	 болезни,
бесплатные	путевки	в	санатории	и	на	курорты,	большая	пенсия.

Но	западные	специалисты	не	забывают	и	про	польский	гонор.	Рабочим
внушают,	мол,	партаппаратчики	вас	обижают	—	требуйте	побольше	и	все
получите.

И	действительно,	польские	судостроители	стали	жить	как	на	Западе…
в	странах	третьего	мира.	Из	польской	элиты	они	превратились	в	бедняков.
Соотношение	их	доходов	к	доходам	«новых	поляков»	—	один	к	 тысяче	и
более.

Производство	на	верфях	резко	упало,	ведь	основным	заказчиком	судов
был	Советский	Союз.

В	ноябре	2008	г.	Еврокомиссия	отклонила	планы	по	реструктуризации
судоверфей	 в	 Гдыне	 и	Щецине,	 обязав	 польское	 правительство	 до	 конца
мая	2009	г.	продать	убыточные	предприятия	с	аукционов,	вернув	дотации,



выделенные	 Еврокомиссией	 на	 развитие	 польского	 судостроения.	 По
данным	 Еврокомиссии,	 с	 момента	 присоединения	 Польши	 к	 Евросоюзу
судоверфи	 в	 Гданьске	 и	 Гдыне	 получили	 350	 млн	 евро	 госсубсидий,	 в
Щецине	—	31	млн	евро.	План	по	реструктуризации	судоверфи	в	Гданьске
должен	был	быть	 утвержден	 в	 первых	числах	 декабря	 2008	 г.	И	 в	 случае
нарушения	 этих	 сроков	 судоверфь	 Гданьска	 может	 ожидать	 аналогичного
решения	Еврокомиссии.

Правда,	 в	 2010	 г.	 СМИ	 заговорили	 о	 «втором	 дыхании	 верфей».	 Их
вроде	бы	купила	какая-то	то	ли	донецкая	фирма,	то	ли	российская	группа
«Газметалл».	 Но	 пока	 точно	 ничего	 не	 известно,	 пока	 только
«оптимистические	слухи».

Мне	 лично	 жалко	 судостроителей	 Гданьска	 —	 их	 в	 очередной	 раз
провел	Запад.	Поляки	с	конца	XVII	века	постоянно	на	что-то	надеются,	то
на	 непобедимого	 Карла	 XII,	 который	 должен	 был	 с	 крулем	 Стасем
Лещинским	взять	Москву,	то	на	зятя	Стася	Луи	XV.

Увы,	увы…	Не	помог	и	внук	Луи	XV	и	Марии	Лещинской	Луи	ХVI.
Вместо	 этого	 он	 «чихнул	 в	 корзину»	 гильотины.	 А	 как	 паны	 надеясь	 на
великого	Наполеона	и	 его	польскую	«супругу».	И	того	русские	побили,	и
150	тысяч	поляков	остались	лежать	в	снегах	России.	Хорошо,	хоть	за	них
пока	 компенсацию	 с	 нас	 не	 требуют!	 Надеялись	 паны	 на	 Наполеона	 III,
королеву	 Викторию	 и	 Лигу	 Наций.	 Тем	 не	 менее	 их	 каждый	 раз	 били
«проклятые	москали».

Ну	 а	 закончу	 я	 пространной	 цитатой	 из	 официального	 издания:
«Несмотря	 на	 все	 сложности,	 в	 последние	 полтора	 десятилетия	 Польша
оказалась	в	числе	немногих	стран,	успешно	справляющихся	с	трудностями
переходного	 периода.	 Подтверждением	 этого	 стало	 вступление	Польши	 в
Европейский	союз.	Политические	и	экономические	перемены,	вступление	в
НАТО	 означают	 изменение	 геополитического	 положения	 Польши,
обеспечение	—	впервые	 за	два	 с	половиной	столетия	—	ее	безопасности,
вхождение	 в	 число	 развитых	 европейских	 государств,	 политическое
устройство	 которых	 определяется	 парламентской	 демократией,	 а
хозяйственный	строй	—	рыночной	экономикой»[243].

Куда	 там	 Карлу	 XII	 или	 Наполеону	 против	 Генсека	 НАТО!	 Ну	 а	 об
успехах	 польской	 экономики	 каждый	 может	 справиться	 и	 СМИ	 и
информационных	системах	Интернета.



Глава	25	
Возможно	ли	примирение	русских	и
поляков?	

В	 2008	 г.	 случайно	 в	 местечке	 Оссово	 недалеко	 от	 Варшавы	 было
найдено	 захоронение	 22-х	 красноармейцев,	 погибших	 в	 1920	 г.	 в	 ходе
советско-польской	 войны.	 Кто-то	 из	 членов	 правительства	 пожелал
возвести	небольшой	памятник	погибшим	и	сделать	символом	примирения
и	 общего	 понимания	 судеб	 российского	 и	 польского	 народов.	 Но	 жители
предместья	 Оссово	 заявили,	 что	 на	 польской	 земле	 «не	 должно	 быть
памятника	 захватчикам»,	 «это	 оскорбление	 для	 поляков».	 Открытие
монумента	 не	 состоялось,	 о	 новой	 дате	 церемонии	 польские	 власти	 не
сообщают.

В	110	км	от	Смоленска	в	Могилевской	области	в	Беларуси	в	деревне
Ленино	 есть	 мемориал	 погибшим	 полякам.	 Речь	 идет	 о	 1-й	 пехотной
дивизии	Войска	Польского,	принявшей	под	Ленино	первый	бой	с	немцами.
12–13	 октября	 1943	 г.	 польская	 дивизия	 имени	 Тадеуша	 Костюшко,	 по
официальным	 данным,	 уничтожила	 9	 танков	 и	САУ	 и	 до	 полутора	 тысяч
солдат	 противника.	 В	 Ленино	 похоронены	 502	 польских	 солдата	 и	 1711
красноармейцев.	 В	 1968	 г.	 там	 был	 открыт	Мемориал	 и	Музей	 советско-
польского	боевого	содружества.	Увы,	с	1990	г.	поляки	практически	забыли
этот	 мемориал.	 Дошло	 до	 того,	 что	 командир	 этой	 дивизии	 полковник
Зигмунт	 Берлинг	 объявлен…	 изменником.	 Он	 «изменил	 чести	 польского
мундира,	 вступив	 в	 чужую	 армию	 без	 согласия	 на	 то	 правительства	 в
изгнании».	 Замечу,	 что	 это	обвинение	можно	равно	предъявить	и	ко	 всем
остальным	офицерам	Войска	Польского.

Ну	что	ж,	нынешним	правителям	Польши	и	ее	СМИ	виднее.	Но	если
они	 отреклись	 от	 Зигмунта	 Берлинга	 и	 других	 командиров	 Войска
Польского,	 то	 на	 каком	 основании	 они	 присваивают	 себе	 лавры	 Войска
Польского?	 Пусть	 его	 вклад	 в	 победу	 над	 Германией	 был	 невелик	 по
сравнению	с	Красной	Армией,	но	все	же	Войско	Польское	—	наш	союзник
и	победитель.	А	если	сейчас	польские	власти	считают	себя	наследниками
правительства	 Бека	 и	 эмигрантского	 правительства	 в	 Лондоне,
существовавшего	 на	 деньги	 англичан,	 то	 тогда	 Польша	 однозначно
является	проигравшей	стороной	Второй	мировой	войны.

Паны	 проиграли	 войну	 дважды.	 Первый	 раз	 немцы	 за	 две	 недели



разогнали	полуторамиллионную	армию	в	сентябре	1939	г.,	а	второй	раз	—	в
1944–1947	 гг.	 советские	 части	 и	 Войско	 Польское	 наголову	 разгромили
Армию	Крайову,	контролируемую	Лондоном.

Польшу	 в	 ее	 нынешних	 границах	 создало	 не	 лондонское
правительство,	 а	 Сталин	 с	 помощью	 лояльно	 относившихся	 к	 России
поляков.	 Именно	 Сталин	 в	 феврале	 1945	 г.	 в	 Ялте	 настоял	 на	 передаче
Польше	 земель,	 веками	принадлежавших	Германии.	Строго	 говоря,	 земли
до	Одера	—	Нейсе	в	начале	I	тысячелетия	были	населены	славянами,	но	к
моменту	 возникновения	 державы	 Пястов	 (Х	 век)	 там	 уже	 стояли
германские	города	и	замки.

Нетрудно	 догадаться,	 что	 Сталин	 отдал	 немецкие	 земли	 не	 панской
Польше,	 а	 дружественному	 государству,	 и	 границы	 по	 Одеру	 и	 Нейсе	 в
течение	 45	 лет	 гарантировались	 советской	 армией.	 Сейчас	 же	 западные
границы	 Польши	 гарантирует	 самая	 мощная	 армия	 НАТО	—	 Бундесвер.
Видимо,	в	Варшаве	совсем	утеряно	чувство	юмора.

К	сожалению,	не	только	поляки,	но	и	некоторые	российские	политики
и	 иерархи	 РПЦ	 в	 своих	 публичных	 выступлениях	 ставят	 знак	 равенства
между	 Гитлером	 и	 Сталиным	 и	 утверждают,	 что	 они	 являются
зачинщиками	Второй	мировой	войны.	Ошибочность	их	взглядов	очевидна,
но,	 к	 сожалению,	 у	 нас	 в	 стране	 мало	 кто	 задумывается	 о	 последствиях
таких	безответственных	заявлений.

Когда	московский	журналист	напомнил	польской	делегации	в	Катыни,
почему	они	не	желают	заодно	посетить	и	мемориал	в	Ленино,	то	получил
короткий	ответ:	«Там	—	быдло,	здесь	—	шляхта».

Нечто	 подобное	 я	 услышал	 и	 в	 июле	 2010	 г.	 от	 польской	 туристки	 в
Новгороде	Великом:	«Там	—	элита,	а	там…»	какое-то	польское	слово	типа
«быдло».

Увы,	 до	 сих	 пор	 ни	 один	 польский	 или	 российский	 историк	 не
удосужился	 поименно	 узнать,	 чьи	 же	 имена	 высечены	 на	 польском
памятнике	в	Катыни.	Польские	деятели	культуры,	включая	Анджея	Вайду,
уверяют	 нас,	 что	 расстрелянные	 в	 Катыни	 польские	 офицеры	 —	 это
инженеры	и	учителя,	мобилизованные	в	армию	в	1939	г.	А	у	нас	никто	не
хочет	 задать	 им	 вопрос,	 куда	 делись	 десятки	 тысяч	 польских	 офицеров,
лично	 участвовавших	 в	 нападении	 на	 Смоленские	 и	 Киевские	 земли	 в
1918–1920	гг.,	лично	убивавших	советских	военнопленных	в	1920–1921	гг.,
участников	 карательных	 операций	 против	 украинских	 крестьян	 на
захваченных	в	1920	г.	территориях	России?

А	 где	 польские	 паны	 офицеры,	 которые	 вместе	 с	 немцами	 в	 1938	 г.
вторглись	в	Чехословакию	и	аннексировали	ее	Тешинскую	область?	Готов



держать	 пари,	 что	 большинство	 из	 убитых	 принимали	 участие	 как
минимум	в	одном	из	этих	преступлений.

Российские	 власти	 в	 начале	 1990-х	 раскрыли	 многие	 секретные
документы,	компрометирующие	 государство	Российское,	 зато	по	 сей	день
тщательно	 хранят	 материалы,	 обличающие	 преступления	 польской
военщины.	Я	уже	рассказывал,	что	поляки	с	1920	по	1930	год	планировали
нападение	 с	 помощью	 химического	 оружия	 на	 СССР	 и	 Германию.	Но	 об
этом	 молчали	 и	 молчат	 все	 советские	 и	 нынешние	 демократические
историки.	 Я	 набрал	 в	 Интернете	 «польское	 химическое	 оружие»	 и
обнаружил	 там	 лишь	 статьи	 о	 том,	 что	 польские	 солдаты	искали	 в	Ираке
химическое	 оружие	Саддама	Хусейна,	 кстати,	 об	 этом	передавало	 и	 «Эхо
Москвы».	Никакой	информации	о	химическом	оружии	Пилсудского,	Бека	и
К°	нет	и	в	помине.	«А	был	ли	мальчик?»

Я	 располагаю	 лишь	 одним,	 но	 весьма	 неопровержимым	 фактом.	 В
сентябре	 1939	 года	 крошечная	 польская	 речная	 Пинская	 флотилия	 имела
две	 баржи	 К-13	 и	 «Матва»	 (бывшая	 К-5),	 где	 хранились	 химические
боеприпасы.	Представьте	 себе,	 сколько	их	 было	 во	 всей	польской	 армии?
Кстати,	 Пинская	 флотилия	 должна	 была	 действовать	 исключительно
против	СССР.	Господа	депутаты	Государственной	думы,	не	пора	ли	сделать
запрос	 о	 рассекречивании	 архивных	 документов,	 связанных	 с	 планами
химического	нападения	Польши	на	СССР?	А	заодно	выяснить	и	фамилии
офицеров,	 готовивших	 применение	 этого	 химического	 оружия	 и
расстрелянных	в	Катыни.

Между	 прочим,	 после	 сентября	 1945	 года	 в	 СССР	 прошли	 судебные
процессы	 над	 японскими	 генералами	 и	 офицерами,	 планировавшими
использовать	химическое	и	бактериологическое	оружие	против	СССР.	Им
были	вынесены	крайне	суровые	приговоры,	которые	до	сих	пор	никем	не
оспариваются.

Смоленская	земля	пережила	несколько	десятков	польских	нашествий.
Буквально	 каждый	 метр	 земли	 полит	 кровью	 русских	 людей,	 убитых
поляками.	 Но,	 увы,	 ни	 в	 городе,	 ни	 в	 области	 нет	 ни	 одного	 памятника
защитникам	 земли	 русской	 от	 польско-литовских	 захватчиков.	Мало	 того,
городские	 власти	 Смоленска	 не	 отметили	 в	 2009	 г.	 400-летие	 начала
героической	обороны	Смоленска	и	не	собираются	отмечать	в	2011	г.	взятие
и	разгром	города	поляками.

Зато	 смоленских	 школьников	 чуть	 ли	 не	 в	 принудительном	 порядке
возят	 на	 мемориал	 в	 Катынь	 кланяться	 праху	 злейших	 врагов	 русского
народа.

Замечу,	что	в	той	же	Смоленской	области	есть	памятник	знаменитому



поляку	 —	 путешественнику	 Николаю	 Михайловичу	 Пржевальскому.	 Его
предки-шляхтичи	служили	верой	и	правдой	польским	королям	четыре	века.
Да	и	у	поляков	с	путешественниками	небогато.

И	 вот	 в	 поселке	 Пржевальское	 на	 берегу	 фантастически	 красивого
озера	Сапшо	стоит	памятник	Николаю	Михайловичу	и	его	дом-музей.

Ничего	 общего	 у	шляхтича	Пржевальского	 с	 большевиками	не	 было,
разве	 что	 ходят	 слухи	 о	 его	 внебрачном	 отцовстве	 одного	 из
большевистских	лидеров.

Так	 почему	 ж	 не	 сделать	 это	 курортное	 место	 символом	 польско-
русского	 примирения?	 Увы,	 я	 там	 был	 в	 августе	 2010	 г.:	 музей
разваливается,	 а	 о	 польских	 туристах	 местные	 жители	 и	 слыхом	 не
слыхивали.

История	с	памятниками	и	мемориалами	—	не	мелочь,	как	кажется	на
первый	взгляд,	а	большая	политика.	Начну	с	того,	что	многие	десятки,	если
не	 сотни	 памятников	жертвам	Катыни,	Варшавского	 восстания,	Сибири	и
т.	 д.,	 сооруженных	 за	 последние	 20	 лет	 по	 всей	 Польше,	 служат
обоснованием	материальных	претензий	к	России.

Уже	 организовались	 родственники	 четырех	 тысяч	 расстрелянных	 в
Катыни,	 а	 их	 набралось	 свыше	 800	 тысяч	 (!),	 которые	 требуют
материальной	 компенсации.	 В	 Польше	 организован	 «Союз	 сибиряков»,
который	 требует	 от	 РФ	 заплатить	 за	 работу	 более	 чем	 полумиллиона
поляков	в	лагерях	и	спецпоселениях	в	СССР.	В	это	число	они	записали	и
поляков,	 депортированных	 из	 Западных	 Белоруссии	 и	 Украины	 в	 1939–
1947	гг.	Мотивировка:	мол,	немцы	платят	за	репрессированных	евреев	и	за
труд	насильно	вывезенных	в	Германию	в	1941–1945	гг.	людей.	Почему	бы
не	 платить	 и	 русским?	 Ряд	 исков	 поляков	 уже	 рассматриваются
Страсбургским	судом.	Досужий	польский	журналист	посчитал,	что	каждый
россиянин	обязан	выплатить	полякам	миллион	рублей.

При	 этом	 никто	 не	 вспоминает,	 что	 Польша	 и	 Чехия	 отвергли	 иски
немцев,	депортированных	из	этих	стран	в	1919	и	1945	годах.	После	войны
правительства	СССР	и	Польши	(причем	не	коммунистическое,	а	пока	еще
коалиционное)	 подписали	 договор	 о	 взаимной	 депортации	 поляков	 с
территории	СССР	в	Польшу,	а	украинцев	с	территории	Республики	Польша
—	 в	 СССР.	 Любопытно,	 какая	 неразбериха	 начнется	 в	 государственных
отношениях	 стран	 Восточной	 Европы,	 если	 депортированные	 с	 обеих
сторон,	 а	 речь	 идет	 о	 многих	 сотнях	 тысяч	 граждан,	 а	 также	 их	 потомки
начнут	требовать	материальную	компенсацию.

Основная	 же	 причина	 ненависти	 поляков	 к	 России	 —	 это	 захват
«Восточных	 Кресов».	 А	 что	 это	 такое?	 Действительно,	 99,99	 %	 россиян



никогда	 ни	 о	 каких	 Кресах	 и	 не	 слыхивали.	 Польские	 министры	 и
дипломаты	в	России	подобных	непристойных	слов	не	произносят,	а	наши
«правдивые»	 СМИ	 фильтруют	 информацию,	 исходящую	 от	 нашего
западного	соседа.

Кресы	—	это	территории	Беларуси	и	Украины,	отогнутые	москалями
от	Речи	Посполитой!	Чтобы	быть	точным,	скажу,	что	умеренные	польские
деятели	 считали	 Кресами	 только	 Правобережную	 Украину,	 ну	 а	 менее
умеренные	—	все	территории	«от	можа	до	можа»,	которые	принадлежали
или	были	вассальными	в	XV	веке	при	Витовте.

Обида	 за	 незаконно	 отнятые	 Кресы	 впитана	 каждым	 поляком	 с
молоком	 матери.	 Тот	 же	 Феликс	 Эдмундович	 Дзержинский	 в	 1922	 г.
говорил,	 что	 в	 детстве	 он	мечтал	 иметь	шапку-невидимку,	 чтобы	 убивать
всех	проклятых	москалей.

Мне	 трудно	 описывать	 эмоции	 поляков.	 Только	 психиатр	может	 дать
точную	 характеристику	 обиженного	 жизнью	 человека,	 у	 которого	 отняли
самое	дорогое,	исконно	принадлежавшее	ему	и	его	предкам.	Да	еще	когда
об	 обиде	 нельзя	 сказать	 прямо,	 а	 только	 иносказательно.	 Невозможность
открыто	сказать	о	своих	претензиях,	о	своей	боли	удесятеряет	ненависть	к
русским.

В	самом	деле,	после	развала	СССР	физически	невозможно	предъявить
к	 России	 претензии	 на	 Кресы	 —	 это	 теперь	 территория	 незалежных
Украины	и	Беларуси.	А	ссориться	с	ними	рано.	С	этим	согласны	все	—	от
президента	 республики	 до	 последнего	 люмпена.	 Территориальные
претензии	к	Украине	и	Беларуси	лишь	толкнут	их	в	объятия	Москвы,	да	и	с
Европой	можно	серьезно	испортить	отношения.

Несколько	 слов	 стоит	 сказать	 о	 претензиях	 поляков	 на	 город
Калининград	с	областью.	Пока	претензии	на	город	Крулевиц	предъявляют
только	 отдельные	 второсортные	 политики	 и	 СМИ.	 Но	 попробуем
задуматься.	 Запад	 не	 зря	 предпринимает	 усилия	 по	 отделению
Калининградской	 области	 от	 России.	 Кому	 же	 он	 достанется?	 В	 РФ
патриотические	 СМИ	 указывают	 на	 Германию.	 Однако	 нетрудно
догадаться,	 что	 отдать	Кёнигсберг	 немцам	не	 захотят	 ни	 в	Лондоне,	 ни	 в
Париже,	 ни	 в	 Вашингтоне.	 Ну	 а	 Варшава,	 естественно,	 закатится	 в
истерике.

Делать	 Калининград	 вольным	 городом	 нецелесообразно	 как	 по
политическим,	 так	 и	 по	 экономическим	 причинам.	 Кое-кто	 в	 Литве	 уже
претендует	 на	 часть	 Калининградской	 области.	 Но	 литовская	 экономика
едва	 держится	 на	 плаву,	 и	 присоединение	 новых	 земель	 для	 нее	 будет
катастрофой.	 Методом	 исключения	 можно	 предположить,	 что	 на	 Западе



существуют	планы	передачи	Крулевиц	Польше.
Чего	 хотят	 поляки	 от	 России?	 В	 польской	 газете	 «Газета	 выборча»

опубликована	 статья	 «Комплекс	 России».	 Ее	 автор	 —	 журналист-
международник	 Петр	 Сквечиньский	 является	 председателем	 Польского
агентства	печати	(ПАП).

В	статье	автор	признает,	что,	по	сути	дела,	какие	бы	позитивные	шаги
в	 польско-российских	 отношениях	 ни	 предпринимались	 российской
стороной,	они	все	равно	не	получат	одобрения	в	Польше.	«Что	же	касается
российского	 правительства,	 то	 может	 создаться	 впечатление,	 что
единственным	 его	 решением,	 которое	 могло	 бы	 удовлетворить	 поляков,
стало	 бы	 провозглашение	 роспуска	 собственного	 государства	 и	 призыв	 к
собственным	гражданам	в	массовом	порядке	покончить	с	собой.	Тогда	бы
над	Вислой	все	были	удовлетворены.	Но,	наверное,	и	это	стало	бы	поводом
для	 комментариев	 о	 российских	 традициях	 саморазрушения»,	 —
иронизирует	 автор.	 «Невозможно	 представить	 себе	 такую	 Россию,	 на
существование	 которой	 милостиво	 согласилось	 бы	 большинство	 поляков.
Ну,	 может	 быть,	 если	 бы	 ее	 уменьшить	 до	 размеров	 Великого	 княжества
Московского	XIV	века.	Но	при	этом	такого	княжества,	которое	глобально	и
радикально	 порвало	 бы	 с	 российским	 патриотизмом,	 чтобы	 трудно	 было
признать,	что	это	—	российское	национальное	государство»[244].

Мнение	 польской	 «рафинированной	 интеллигенции»	 на	 предмет
улучшения	 отношений	 с	 Россией	 четко	 сформулировал	 известный
диссидент	 и	 общественный	 деятель	 Ян	 Платер-Гаевский	 еще	 в	 1988	 г.:
«Пока	психологический	подход	поляков	к	Советскому	Союзу	не	изменится,
любые	 позитивные	 изменения	 будут	 недолговечными.	 Пока	 не	 будет
полностью	 признана	 моральная,	 юридическая	 и	 экономическая
ответственность	 Советского	 Союза	 за	 действия,	 совершенные	 в	 период	 с
1939	 г.	 по	 1960-е	 годы,	 пока	 этого	 не	 будет	 сделано,	 даже	 самая	 лучшая
система	не	будет	достаточно	хорошей»[245].

Как	видим,	речь	идет	об	«экономической	ответственности»	не	только
за	Катынь	и	Варшаву,	но	и	«по	60-е	годы».

Девяностолетний	патриарх	польской	литературы,	нобелевский	лауреат
Чеслав	 Милош	 публикует	 в	 журнале	 «Новая	 Польша»	 (№ 7/2001)	 свой
короткий,	 но	 блестяще	 написанный	фрагмент	 под	 названием	 «Россия»	 из
книги	 «Родина	 Европа».	 Милош	 хочет	 разобраться	 в	 истоках	 нашей
нелюбви	друг	к	другу.	«Начало	всему	—	шестнадцатый	и	семнадцатый	век.
Польский	 язык	 —	 язык	 господ,	 к	 тому	 же	 господ	 просвещенных,	 —
олицетворял	изысканность	и	вкус	на	востоке	до	самого	Полоцка	и	Киева,



Московия	 была	 землей	 варваров.	 С	 которыми	—	 как	 с	 татарвой,	 вели	 на
окраинах	войны…»[246].

Поляки	уже	пять	веков	рассматривают	русских	как	недочеловеков.	Вот,
к	примеру,	граф	А.	Млоцкий	писал,	что	наместник	в	Польше	великий	князь
Константин	 Павлович	 представляет	 собой	 «тип	 настоящего	 монгола».
Генеральша	Наталья	Кицкая	в	своих	мемуарах	о	восстании	1830	г.	писала:
«…полковник	 Муханов,	 начальник	 штаба	 русской	 армии,	 осаждавшей
Варшаву,	типичный	москаль	татарского	происхождения,	с	острыми	скулами
лица	и	хитростью	дикого	сына	пустыни»[247].

Забавно,	 что	 знания	 поляков	 о	 русских	 были	 на	 уровне	 «пархатых
казаков».	 Так,	 великий	 князь	Константин	 в	 самом	 лучшем	 случае	 был	 на
1/16	русским,	а	на	15/16	немцем.

Но	 поляков	 с	 детства	 учили,	 что	 русские	 —	 это	 монголоиды.
Древнерусского	государства,	созданного	потомками	Рюрика,	для	поляков	не
существовало.	 Почему?	 Да	 потому,	 что	 история	 была	 таковой,	 каковой	 в
данный	 момент	 нравится	 пану.	 Никаких	 русских	 княжеств	 в	 Червонной,
Белой	и	Малой	Руси	никогда	не	было.	История	там	начинается	в	XVI	веке	с
приходом	панов.

Да	и	вообще	для	большинства	панов	Русь	—	это	Кресы.	А	там	жили
русские	 схизматики.	 Замечу,	 что	 до	 разделов	 Речи	 Посполитой	 поляки
практически	 не	 использовали	 слов	 «украинец»	 и	 «белорус».	 Их	 ввели	 в
употребление	 с	 корыстными	 целями	 уже	 после	 вхождения	 в	 состав
Российской	империи.	А	до	этого	Малороссия	была	Русью,	и	управлял	ею
воевода	Русский.

А	за	пределами	Крес	русских	не	было,	там	жили	какие-то	москали,	то
ли	угрофинны,	то	ли	монголоиды.	В	XIX	веке	некоторые	«политкорректные
поляки»	переименовали	москалей	в	россиян.

Публицист	 Олег	 Неменский	 писал:	 «Поляки	 не	 помнят	 русского
„золотого	века“,	они	не	помнят	русского	единства	и	для	них	его	просто	нет.
А	 то,	 что	 оно	 есть	 для	 самих	 русских,	 вынуждает	 их	 к	 активному
отрицанию	 русскости.	 Русских	 нет,	 есть	 россияне,	 украинцы	 и	 белорусы.
Русской	земли	нет,	есть	российская	и	польская,	на	которой	живут	украинцы
и	белорусы.	И	т.	д.	Так,	даже	в	самом	польском	языке	невозможно	выразить
существование	русского	народа.	Например,	как	перевести	на	польский	язык
фразу	 „70	 %	 россиян	 составляют	 русские“?	 Дословный	 перевод
невозможен.	Для	поляков	русских	просто	нет»[248].

А	вот	редкий	архивный	документ	—	обращение	к	царю	Александру	II
польского	 шляхтича	 из	 Подолии:	 «Августейший	 монарх!..	 Русь



соединилась	 с	 Польшей	 торжественным	 и	 добровольным	 Люблинским
договором,	 целыми	 поколениями	 принимала	 формы	 родственной
цивилизации.	 Образованность	 и	 общественная	 жизнь	 ее	 с	 незапамятных
времен	 запечатлены	 характером	 исключительно	 польским!	 Источником
силы	 и	 сохранения	 польского	 элемента,	 независимо	 от	 последовавших
политических	переворотов,	есть	лежащая	в	основании	его	идея	народного
представительства	 и	 гражданской	 свободы!	 В	 продолжении	 последнего
полувека	 политика,	 противная	 господствующему	 в	 этом	 отношении	 духу,
бывала	причиной	непрерывного	раздора,	которого	безвыходное	положение
глубоко	 беспокоит	 всякого	 благомыслящего	 гражданина.	 Дворянство
Подольской	 губернии	 всеподданнейше	 просит	 Ваше	 Императорское
Величество	 об	 устранении	 упомянутого	 положения	 Августейшею	 Волею
Своею!	 Исключительное	 ведущее	 к	 этому	 средство	 Дворяне	 Подольской
Губернии	 усматривают	 в	 восстановлении	 Административного	 единства
Польши	со	включением	в	состав	ее	Западного	края,	и	с	полным	уважением
прав	 вызванного	 в	 настоящее	 время	 на	 поприще	 общественной
деятельности	местного	сельского	населения»[249].

Обратим	 внимание,	 не	 Белая	 с	 Малой	 Русью	 вошли	 в	 состав	 Речи
Посполитой	в	1569	г.,	а	просто	Русь,	вся	Русь!

Недавно	в	Польше	издали	альбом	фотографий	«Культура	Кресов».	Так
там	 изображены	 памятники	 исключительно	 польской	 культуры	 и	 ничего,
напоминавшего	бы	о	непольском	культурном	наследии	этих	земель.

О	 каком	 примирении	 с	 поляками	 может	 идти	 речь,	 когда	 много
поколений	 русских	 людей	 считали	 главными	 противниками	 в	 деле
восстановления	 русского	 единства	 ляхов,	 а	 по	 мнению	 ляхов,	 главными
противниками	восстановления	Речи	Посполитой	в	границах	1772	г.	всегда
были	русские.

Польское	 руководство	 постоянно	 твердит	 о	 диалоге	 с	 Москвой,	 но
фактически	идет	разговор	о	том,	что,	мол,	позволено	Юпитеру	(пану),	то	не
позволено	 быку	 (хлопу).	 Панам	 позволено	 заключать	 пакт	 о	 нападении	 с
Гитлером,	а	русским	нет.	Паны	могут	пригласить	Геринга	в	Варшаву,	а	Беку
ездить	 в	 Берлин	 и	 делить	 Украину	 с	 Гитлером,	 а	 вот	 русские	 —
преступники,	 они	 пригласили	 Риббентропа	 в	Москву,	 а	Молотов	 ездил	 в
Берлин.

Надо	 ли	 говорить,	 что	 если	 диалог	 Москвы	 и	 Варшавы	 пойдет	 на
равных,	 то	 все	 польские	 претензии	 автоматически	 рухнут	 как	 карточный
домик.

На	мой	 взгляд,	 лучшим	проявлением	польского	 реваншизма	 является
фильм	 Анджея	 Вайды	 «Катынь».	 О	 том,	 что	 офицеры	 Красной	 Армии	 и



войск	НКВД	представлены	там	дегенератами,	я	уж	не	буду	говорить	—	это
норма	 для	 поляков.	 Интересно	 другое,	 чего	 не	 заметили	 ни	 российские
полонофилы,	ни	патриоты.

В	фильме	действие	происходит	в	собственно	Польше,	оккупированной
немцами,	и	в	Кресах,	то	есть	в	Белоруссии	и	на	Украине,	занятых	Красной
Армией.	 Так	 вот	 в	 Кресах	 снято	 два	 десятка	 массовых	 сцен,	 в	 которых
действуют	 одни	 поляки	 и	 ни	 одного	 украинца	 или	 белоруса.	 Представим
себе	немецкий	фильм	об	оккупированном	Смоленске	в	1942–1943	гг.,	где	на
улицах	города	будут	исключительно	немцы.	В	Германии	никогда	не	снимут
подобную	чушь.	Зато	Вайда	показывает,	как	по	улицам	неизвестного	города
в	Кресах	ездит	советский	агитационный	автомобиль	с	радиостанцией	и	на
польском	 языке	 обращается	 к	 полякам.	 Да	 с	 какого	 перепугу?	 Там	 и	 до
войны	 поляков	 было	 не	 более	 20	 %,	 а	 после	 17	 сентября	 1939	 г.	 и	 тех
половина	разбежалась.

То	 есть	 никогда	 не	 было	 Западных	 Украины	 и	 Белоруссии,	 а	 было
лишь	Польское	государство,	незаконно	захваченное	советами.

На	 мой	 взгляд,	 фильм	 Вайды	 следует	 в	 обязательном	 порядке
прокрутить	во	всех	классах	белорусских	и	украинских	школ	и	спросить,	а
где	там	ваши	деды	и	прадеды?	И	вообще	на	чьей	земле	вы	все	живете	—	на
польской	или	на	своей	собственной?

Главу	 я	 хотел	 бы	 завершить	 цитатой	 из	 статьи	 Владислава	 Шведа
«„Польские	 грабли“	 для	 России»:	 «…в	Польше	 политические	 деятели	 во
многом	являются	заложниками	общественного	мнения.	Что,	к	сожалению,
пока	не	учитывается	российской	дипломатической	службой.

К	сожалению,	современные	российские	отношения	с	Польшей	в	какой-
то	 мере	 напоминают	 советскую	 практику.	 Тогда	 межгосударственные
отношения	 с	 народной	 Польшей	 строились	 практически	 без	 учета
национального	 менталитета,	 традиций	 и	 истории	 этой	 страны.	 Главным
считалась	 „дружественная“	 позиция	 польского	 руководства,	 которая
представлялась	„вечной	и	нерушимой“.	Время	показало,	что	это	совсем	не
так.

России	 в	 Польше	 противостоит	 не	 столько	 политическая	 элита,
сколько	 мифологизированное	 коллективное	 сознание,	 заложниками
которого	 являются	 как	 польский	 президент,	 так	 и	 польский	 обыватель.
Согласно	 сформированной	 системе	 исторических	 мифов,	 все	 проблемы
добропорядочных	и	благочестивых	поляков	связаны	с	внешними	врагами,
прежде	всего	с	Россией.

Наиболее	образно	эта	ситуация	изложена	в	статье	главного	редактора
польского	журнала	 „Nie“	 Ежи	Урбана	 „От	 ляхопровода	 до	 трубопровода“



(30	 апреля	 2007	 г.).	 „Польская	 историческая	 политика	 произрастает	 из
трагизма	 польской	 истории.	 Когда	 польский	 народ	 слезал	 с	 дерева,	 то
зацепился	шерстью	 за	 ветку	 и	 упал	 под	 машину.	 Скорее	 всего	 на	 голову
упал.	 Это	 стало	 началом	 множества	 неудач,	 из	 которых	 и	 состоит	 наше
прошлое.	Наши	исторические	несчастья	—	это	Россия,	Германия,	Франция,
Швеция,	 Литва,	 магнаты,	 наводнения,	 потопы	 и	 разливы,	 либерум	 вето,
коммунизм,	 гитлеризм,	 Наполеон,	 сентябрьское	 поражение…	 Обиды	 и
страдания	 предков	 дают	 Польше	 вечное	 моральное	 преимущество	 над
другими,	обычными	странами…“»[250]



Глава	26	
Полонофилы	—	за	неимением	лучшего	

В	 предыдущей	 главе	 я	 показал	 иллюзорные	 взгляды	 польских
политиков	и	 обывателей.	Но	 в	 том,	 что	 они	 столь	 далеко	 вышли	 за	 грань
реальности,	 виноваты	 и	 наши	 отечественные	 полонофилы.	 Замечу,	 что
русофилов	 в	 Польше	 никогда	 не	 было	 и	 нет.	 Там	 нет	 людей,
восхищающихся	 Россией,	 любящих	 ее.	 Ну	 а	 русофилами	 в	 Польше
называют	 людей,	 просто	 трезво	 оценивающих	 проблемы	 внешней
политики.

Наших	же	полонофилов	я	условно	делю	на	обывателей-потребителей	и
политических	шулеров.

Начнем	с	потребителей.	Сейчас	либералы	утверждают,	что	СССР	был
страной	хронического	дефицита.	Во	многом	они	правы.	Действительно,	 в
послевоенные	 годы	 нам	 не	 хватало	 одежды,	 предметов	 широкого
потребления,	 западных	 кинофильмов	 и	 многого	 другого.	 В	 послевоенное
время	 история,	 преподаваемая	 в	 школах	 и	 вузах,	 до	 предела	 была
мифологизирована,	 причем	 на	 мифы	 начала	 1920-х	 годов	 накладывались
мифы	1930-х	и	1940-х	годов.	Тут	стоит	заметить,	что	это	вина	не	столько
советского	 руководства,	 сколько	 бездарных	 советских	 историков	 и
журналистов,	 не	 умевших	 грамотно	 довести	 до	 населения	 сведения	 из
истории	и	современной	политики.

В	таких	условиях	именно	Польша	стала	для	советской	интеллигенции
«окном»,	 а	 точнее,	 форточкой	 в	 Европу.	 Тут	 стоит	 привести	 несколько
цитат	 из	 статьи	 Татьяны	 Косиновой	 «Польский	 миф	 1956	 года».	 Вот
воспоминания	 Александра	 Лавута:	 «„Политика“	 хотя	 и	 была	 партийной
газетой	 —	 ее	 издателем	 считался	 ЦК	 ПОРП,	 —	 но	 с	 очень	 широкой
информацией	 и	 свободой	 изложения,	 сравнимой	 с	 нашими	 изданиями
1987	 г.	 Читая,	 я	 начал	 понимать	 и	 устную	 речь.	 И	 потом	 уже	 все	 время
старался	следить	за	тем,	что	происходило	в	Польше.	Массового	интереса	к
польским	событиям	1956	г.,	тем	более	массовой	полонофилии,	в	то	время	я
не	наблюдал.	Круг	интересующихся	был	достаточно	узким	—	в	основном
интеллигенция»[251].

Советские	 ученые	 мужи	 выхолостили	 историю	 русско-польских
отношений.	Они	постарались	вырезать	из	нее	негативные	моменты,	а	там,
где	 этого	 физически	 нельзя	 было	 сделать,	 сваливали	 все	 на	 царское



самодержавие	 и	 на	 польских	 феодалов.	 А	 поскольку	 русский	 народ
избавился	от	царя	в	1917	г.,	а	польский	народ	от	феодалов	—	в	конце	1940-х
гг.,	 то	 теперь	 отношения	 между	 народами	 должны	 быть	 братскими.	 Так,
кстати,	думали	около	90	%	населения	России	и	никто	(!)	в	Польше.

Польская	 косметика,	 шампуни,	 «тряпки»,	 духи,	 цветы,	 мороженое,
овощи	 и	 фрукты	 пользовались	 огромным	 успехом	 у	 советских	 женщин.
Благоухать	духами	«Пани	Валевская»	(стоившими,	кстати,	как	французские
«Клема»	—	25	рублей)	считалось	высшим	шиком.	В	столичных	магазинах
«Польская	мода»	и	«Ванда»	ежедневно	стояла	очередь	из	«интеллигенток»,
большая	 часть	 которых	 регулярно	 сбегала	 на	 2–3	 часа	 с	 рабочих	 мест	 в
НИИ,	КБ	и	министерствах.

Многие	 звезды	 польской	 эстрады	 1960–1970-х	 гг.	 получили
международное	 признание	 именно	 в	 Советском	Союзе.	 У	 нас	 их	 любили
почти	 как	 своих	 артистов,	 а	 Анну	 Герман	 и	 вовсе	 считали	 своей.	 С
нетерпением	 ждали	 гастролей	 польских	 певцов,	 болели	 за	 них	 на
международных	конкурсах.	Наверно,	в	каждом	доме	были	грампластинки	с
голосами	 Анны	 Герман,	 Веславы	 Дроецкой,	 Ирены	 Сантор,	 Рены
Рольсокой	и	др.

Польские	 кино	 и	 гастроли	 театров	 вызывали	 огромный	 интерес	 у
нашей	интеллигенции,	подавляющее	большинство	которой	не	разбиралось
в	 драматургии	 и	 кинематографии.	 Причин	 интереса	 к	 ним	 было	 две	 —
антисоветчина	 или	 по	 крайней	 мере	 «фига	 в	 кармане»	 и	 секс.	 Почему-то
партаппаратчики	 считали,	 что	 советский	 человек,	 увидев	 в	 кино	 сиськи
шестнадцатилетней	красотки,	немедленно	кинется	продавать	Родину	оптом
и	 в	 розницу.	 Зато	 ходить	 в	 картинные	 галереи	 и	 смотреть	 Пластова,
Кустодиева,	 Рембрандта	 и	 Пуссена	 или	 в	 музеях	 мраморных	 Венер	 и
вакханок,	наоборот,	поощрялось.	Любопытно,	что	на	Кубе	эротики	больше,
чем	 в	 США	 и	 европейских	 странах,	 но	 социализм	 там	 существует	 и
поныне,	 а	 в	СССР	 закончился	 в	 1991	 г.	Кстати,	 и	 сейчас	 у	 нас	 начиная	 с
2000	г.	«голые	сиськи»	запрещено	показывать	по	ТВ.

Роль	польского	кино	и	польское	влияние	на	российского	обывателя	в
целом	 хорошо	 иллюстрируют	 два	 анекдота	 1970-х	 гг.	 Поляк	 говорит
русскому:	 «Мы	 с	 вами	 из	 одного	 социалистического	 лагеря,	 но	 в	 нашем
бараке	повеселее».

Армянское	 радио	 спрашивают,	 что	 такое	 секс.	 Радио	 отвечает:	 «Секс
по-шведски	—	это	когда	шесть	мальчиков	и	шесть	девочек	развлекаются	на
одной	 большой	 кровати,	 а	 13-й	 снимает	 фильм.	 Секс	 по-польски	 —	 это
когда	 шесть	 мальчиков	 и	 шесть	 девочек	 смотрят	 этот	 фильм.	 А	 секс	 по-
русски	 —	 это	 когда	 шесть	 мальчиков	 и	 шесть	 девочек,	 разинув	 рты,



слушают	 13-го,	 который,	 будучи	 в	 Польше,	 смотрел	 фильм,	 снятый	 в
Швеции».

Помимо	секса	и	политики	польские	фильмы	привлекали	нас	 (и	меня,
грешного,	тоже)	красивыми	актрисами	и	актерами.	Пусть	каждый	сравнит
внешность	 и	 возраст	 наших	 «героинь-любовниц»	 из	 фильмов	 «Три	 плюс
два»,	«Приходите	завтра»,	«Верные	друзья»,	«Девчата»	и	т.	д.	с	польскими
кинозвездами	и	даже	исполнительницами	ролей	второго	плана.

Да	и	польские	красавцы	актеры	чего	стоят.	Вот	маленький	пример:	моя
23-летняя	 подруга	 Люда	 К.	 разошлась	 с	 мужем	 из-за…	 Даниэля
Ольбрыхского.	Нет,	я,	ей-богу,	не	шучу.	Она	восемнадцать	(!)	раз	смотрела
фильм	«Пан	Володыевский»,	а	затем	подала	на	развод.	Кто-то	поморщится
—	 сельская	 дурочка!	 Увы,	 нет,	 она	 —	 выпускница	 МГУ,	 дневного
отделения	 факультета	 психологии,	 а	 ее	 мама	 —	 доцент-историк,	 зам.
секретаря	райкома	партии.

Кстати,	Володыевский	—	реальный	исторический	персонаж.	Звали	его
не	Михал,	 а	Ежи.	 «Он	был	просто	помешан	на	идее	 выгодной	женитьбы.
История	умалчивает,	почему	бабы	долго	не	интересовались	„первой	саблей
Речи	 Посполитой“.	 Осуществить	 свой	 „проект“	 Володыевскому	 удалось
только	 в	 сорок	 два	 года,	 покорив	 сердце	 некой	Кристины	Езерковской.	 К
тому	 времени	 „роковая	 женщина“	 уже	 успела	 похоронить	 трех	 мужей,
унаследовав	 их	 имущество.	 „Маленькому	 рыцарю“	 это	 очень	 нравилось,
так	 как	 он	 смог	 наконец	 стать	 богатым	 человеком	 и	 ротмистром	 в
Каменецкой	крепости.

В	 фильме	 „Пан	 Володыевский“	 пан	 Михал	 геройски	 взрывает
крепость,	 чтобы	она	не	 досталась	 туркам.	Но	 все	 это	 брехня	—	крепость
стоит	до	сих	пор.	Если	не	верите,	поезжайте	в	Каменец.	А	весь	„героизм“
Володыевского	 состоит	 в	 том,	 что	 он	 дал	 себя	 укокошить	 доброй	 порции
турецкой	картечи	в	тот	самый	момент,	когда	уже	собирался	позорно	сдать
врагу	Каменец.	Спаслась	только	его	жена,	ничуть	не	похожая	на	храбрую
Басю	Езерковскую	из	романа	Сенкевича	—	накануне	осады	она	дала	деру
из	 крепости,	 став	 после	 смерти	 очередного	 мужа	 рекордсменкой	 —
четырежды	вдовой»[252].

Самое	забавное,	что	пан	Володыевский	по	национальности…	русский.
Бедный	 род	 волынских	 дворян	 Володыевских	 в	 начале	 XVII	 века
раскололся	 после	 того,	 как	 часть	 их	 приняла	 католичество.	 Кстати,	 и	 в
городе	 Каменец-Подольском	 «во	 времена	 пана	 Володыевского»	 русских
было	раза	в	3–4	больше,	чем	поляков.	Другой	вопрос,	что	сейчас	в	Киеве	их
обзовут	 украинцами.	 Но	 в	 Каменец-Подольском	 были	 Русские	 ворота,
Русский	 фольварк	 и	 т.	 д.,	 а	 вот	 украинских	 топонимов	 —	 нэма.	 Стал



ротмистром	 пан	 Ежи,	 только	 набрав	 три	 десятка	 наемников,	 а	 деньги	 на
них	он	как	раз	получил	от	панны	Езерковской.

Какой-нибудь	 полонофил	 попеняет	 мне:	 мол,	 придрался	 к
художественному	 фильму.	 Так,	 пардон,	 реальный	 Ежи	 Володыевский	 —
национальный	герой	Польши.	В	честь	него	устраиваются	даже	спортивные
турниры,	 как,	 например,	 «Сабля	 Володыевского».	 О	 подобном	 польском
эпосе	 метко	 выразился	 тот	 же	 Олесь	 Бузина:	 «Чем	 хуже	 дела,	 тем	 ярче
сказка	о	них».

Конечно,	 помимо	 «сексуально-антисоветского»	 польского	 кино	 были
милые	аполитичные	фильмы	и	телепередачи,	так	горячо	любимые	нами.

Так,	 целое	 поколение	 наших	 мальчишек	 и	 девчонок	 выросло	 на
польских	телесериалах	«Четыре	танкиста	и	собака»	и	«Ставка	больше,	чем
жизнь».	 Кстати,	 с	 2006	 г.	 показ	 этих	 фильмов	 в	 Польше	 запрещен.
«Липовая»	 причина	 —	 польские	 школьники	 прогуливают	 уроки,	 чтобы
посмотреть	 любимый	 сериал.	 На	 самом	 же	 деле,	 по	 мнению	 ветеранов
Армии	 Крайовой,	 фильмы	 эти	 крайне	 вредны	 для	 подрастающего
поколения,	 «поскольку	 лживо	 преподносят	 недавнюю	 историю,	 являются
продуктом	 коммунистической	 пропаганды	 и	 вообще	 были	 созданы	 в
интересах	Советского	Союза».	Вот	так!

Да	и	сам	автор	романа	о	танкистах	Януш	Пшимановский,	ушедший	от
нас	в	1988	г.,	не	внушает	доверия	нынешним	польским	властям	—	ведь	он
освобождал	 Европу	 от	 фашизма	 в	 составе	 Войска	 Польского,
сформированного	на	территории	СССР.

Хотя	есть	информация,	что	по	одному	из	польских	каналов,	где	крутят
старые	фильмы,	можно	еще	увидеть	и	«Танкистов»,	и	«Ставку»,	но	перед
каждой	 трансляцией	 обязательно	 выступает	 какой-нибудь	 пан	 профессор,
разоблачающий	«страшные	злодеяния	кровавого	режима».

Артист	 театра	 и	 кино	 Александр	 Белявский,	 много	 снимавшийся	 в
Польше,	 в	 свое	 время	 предложил	 режиссеру	 Московского	 театра	 сатиры
Георгию	 Зелинскому	 инсценировать	 на	 телевидении	 юмористические
миниатюры,	печатавшиеся	в	польских	журналах.

Так	родился	«Кабачок	„13	стульев“»,	в	течение	14	лет,	с	осени	1966	г.,
радовавший	 наших	 телезрителей.	 Каждую	 последнюю	 пятницу	 месяца
миллионы	 наших	 людей	 с	 нетерпением	 ждали	 встречи	 на	 телеэкранах	 с
полюбившейся	веселой	передачей	и	актерами,	многие	из	которых	—	Ольга
Аросева,	Борис	Рунге,	Роман	Ткачук,	Рудольф	Рудин,	Юрий	Соковнин,	Зоя
Зелинская,	 Зиновий	 Высоковский	 —	 приобрели	 популярность	 именно	 в
«Кабачке».	Пани	Моника	и	пани	Тереза	были	образцом	высокой	моды	для
советских	женщин.



«Зрители	нас	в	основном	хвалили,	давали	дружеские	советы.	Это	была
первая	 народная	 телевизионная	 передача	 с	 постоянными	 героями,	 с
единством	 места	 и	 стиля.	 Для	 большинства	 телезрителей	 наши
дурашливые,	 порой	 наивные	 сценки	 и	 репризы	 служили	 своего	 рода
отдушиной	 в	 их	 зарегламентированной	 жизни.	 Аромат	 какого-то	 „не
нашего“,	 большинству	 незнакомого	 уюта	 и	 комфорта.	 „Кабачок“	 для
советских	 зрителей	 был	 маленьким	 „окном	 в	 Европу“,	 а	 тяжелый
„железный	 занавес“	 превращался	 в	 бамбуковую	 занавеску,	 легко
раздвигаемую	 руками»,	 —	 вспоминал	 бессменный	 ведущий	 «Кабачка»
Михаил	Державин[253].

Полюбилась	 передача	 и	 Леониду	 Ильичу	 Брежневу.	 Но	 вот	 летом
1981	 г.	 «Кабачок»	 закрыли.	 Стал	 ли	 причиной	 тому	 кризис	 в	 Польше?
Возможно,	если	даже	всемогущий	Генсек	не	смог	ничего	сделать.

В	 центре	 Москвы	 рядом	 со	 зданием	 Моссовета	 (ныне	 мэрии)	 был
большой	 магазин	 «Дружба»,	 где	 имелись	 отделы	 всех	 социалистических
стран.	 Догадайтесь	 с	 трех	 раз,	 где	 больше	 всего	 было	 покупателей?
Разумеется,	в	польском	отделе.	Там	продавались	великолепные	издания	по
искусству,	 технике,	 медицине,	 кулинарии,	 роскошные	 календари	 и	 т.	 д.
Помню,	 как	 наши	 женщины	 давились	 в	 очереди	 за	 книгой	 «Ева	 всегда
молода»	 (о	 том,	 как	 оставаться	 молодой	 и	 привлекательной	 на	 долгие
годы).	 В	 советской	 же	 литературе	 ничего	 и	 рядом	 не	 лежало,	 ведь
«советская	женщина	не	теряет	своей	сексуальной	привлекательности	и	в	60
лет»,	так	что	стройная	фигура	и	свежая	кожа	ей	вроде	как	и	ни	к	чему.

В	СССР	сотни	тысяч,	если	не	миллионы	мужчин	увлекались	военной
историей	 и	 военной	 техникой.	 Ну	 а	 советские	 партаппаратчики	 их	 не
замечали.	 Военно-технические	 издания	 появлялись	 редко.
Узкоспециальные	книги	о	кораблях	«Очаков»,	«Марат»,	«Новик»	и	т.	д.,	на
90	 %	 посвященные	 описанию	 устройства	 их	 корпусов	 и	 строительным
работам	 при	 тираже	 90–150	 тыс.	 экземпляров,	 расходились	 за	 месяц-два.
Но	и	таких	скучнейших	изданий	было	крайне	мало.

О	событиях	же	на	Западном	фронте	и	о	войне	на	море	в	1939–1945	гг.	в
СССР	издавалось	сравнительно	мало	книг,	и	выбор	их	был	беспорядочен.	И
дело	 было	 не	 столько	 в	 партийной	 цензуре,	 сколько	 в	 глупости	 и
малограмотности	чиновников.	Так,	 в	СССР	еще	в	конце	1950-х	 гг.	издали
большим	 тиражом	 пятитомник	 «Большая	 стратегия»	 —	 огромный	 труд,
излагающий	 историю	 войны	 с	 точки	 зрения	 правительства
Великобритании.	Но	при	этом	книгу	Уинстона	Черчилля	«Вторая	мировая
война»	издали	с	грифом	«секретно».	Я	долго	гонялся	за	книгой	Черчилля,
но,	прочитав	несколько	фрагментов,	понял,	что	в	«Большой	стратегии»	на



порядок	 больше	 информации	 и,	 если	 читать	 внимательно,	 антисоветчины
там	куда	больше,	чем	во	«Второй	мировой	войне».

Зато	поляки	издали	по	действиям	на	Западном	фронте	и	войне	на	море
значительно	 больше	 книг,	 и	 они	 были	 прекрасно	 иллюстрированы.	 Из-за
близости	языков	перевод	не	вызывал	особых	трудностей.	Лично	у	меня	и
сейчас	 на	 дальних	 полках	 пылятся	 несколько	 десятков	 книг	 по	 военной
тематике	 на	 польском	 и	 русском	 языках,	 изданных	 в	 Польше	 в	 1960–
1989	гг.

Не	 буду	 лукавить,	 не	 имея	 практически	 никакой	 информации	 о
негативных	 моментах	 взаимоотношений	 с	 поляками	 из	 советских
источников	и	регулярно	слушая	западные	радиостанции	и	читая	польскую
литературу,	я	сам	был	до	1990	г.	умеренным	бытовым	полонофилом,	то	есть
неадекватно	 оценивал	 взаимоотношения	 русских	 и	 поляков.	 И,	 кстати,
зазорного	 тут	 ничего	 не	 вижу.	 Вот,	 например,	 археолог	 нашел	 стелу	 с
текстом,	 посвященным	 успешному	 походу	 какого-либо	 египетского
фараона	 или	 ассирийского	 царя,	 и	 он,	 естественно,	 публикует	 этот	 текст,
считая	оного	владыку	величайшим	полководцем	древности.	И	лишь	когда
находятся	 более	 достоверные	 источники,	 опровергающие	 похвальбу
фараона,	то	только	тогда	ученый	может	начать	анализировать	материалы	и
давать	свои	умозаключения.

А	почему	польская	военная	литература	«пылится»	у	меня	на	полках?
Да	потому,	что	в	начале	1990-х	гг.	на	Запад,	Юг	и	Восток	распахнулись	не
только	 окна,	 но	 и	 двери,	 и	 сейчас	 на	 передних	 полках	 польские	 книжки
заменили	 отечественные,	 немецкие,	 английские,	 американские	 и	 другие
книги	о	войне	и	военной	тематике.	Ну	а	новых	польских	военных	изданий	я
не	вижу	ни	в	книжных	магазинах,	ни	на	«толкучках».	Нет,	 в	Польше	они
издаются	и	в	еще	большем	ассортименте,	чем	при	социализме,	но	в	России
они	уже	никому	не	нужны.	А	у	нас	рынок,	где	спрос	рождает	предложение.
При	открытых	настежь	дверях	никто	не	лазит	в	форточку.

Равно,	 теперь	 мало	 кому	 нужны	 польская	 косметика,	 тряпки	 и	 даже
кинофильмы.	Недавно	я	по	работе	искал	польские	фильмы	1960–1980-х	гг.
Зашел	на	 «Горбушку»	и	 в	 ряд	 других	магазинчиков,	 где	 продают	диски	 с
фильмами.	 На	 вопрос	 о	 польских	 комедиях	 1960–1980-х	 гг.	 продавцы	 на
меня	 смотрели,	 как	 в	 афишу	 коза.	 Вот,	 мол,	 французские,	 итальянские,
советские,	но	эти…	спросом	не	пользуются.

А	 сколько	 торговых	 и	 даже	 боевых	 кораблей	 было	 построено	 для
СССР	на	 польских	 верфях.	Эти	 заказы	 так	 утомили	 гданьских	 корабелов,
что	они	устроили	профсоюз	«Солидарность»,	который	стал	обличать	СССР.
В	 результате	 этого	 число	 заказов	 резко	 уменьшилось,	 теперь	 у	 польских



корабелов	очень	много	свободного	времени.	Ну	а	Евросоюз	давно	требует	у
правительства	Польши	вообще	закрыть	гданьские	судоверфи.

Как	бы	наши	дипломаты	и	СМИ	повежливее	намекнули	бы	полякам,
что	 «золотые»	 для	 Польши	 1960–1990-е	 гг.	 минули,	 и	 теперь	 Россия	 не
нуждается	 ни	 в	 польских	 товарах,	 ни	 в	 польской	 культуре.	 Слишком
сильное	утверждение?	Так	это	не	я	говорю,	а	рынок!

А	вот	панове	без	российских	углеводородов	и	вообще	без	торговли	с
Россией	вряд	ли	обойдутся.	Не	пора	ли	впервые	за	тысячу	лет	отношений	с
Россией	 забыть	 про	 польский	 гонор	 и	 пораскинуть	 мозгами,	 как	 жить
дальше.



Глава	27	
Полонофилы-шулеры	

«Любовь	 к	 Польше	—	 неизбежность	 для	 русского	 интеллигента»	—
так	писал	один	не	самый	известный	поэт	Давид	Самойлов.	В	том,	был	ли
«русским	интеллигентом»	Давид	Самуилович	Кацман,	живший	и	умерший
в	 Эстонии,	 я	 спорить	 не	 буду.	 Знал	 ли	 он,	 что	 делали	 поляки	 с	 его
соплеменниками	в	1939–1944	гг.,	не	 говоря	уж	о	прошлых	временах,	я	не
знаю.

Но	 если	 он	 прав,	 то	 можно	 ли	 считать	 интеллигентами	 Александра
Пушкина,	 Михаила	 Лермонтова,	 Федора	 Достоевского,	 Федора	 Тютчева,
Николая	 Некрасова,	 Петра	 Чаадаева,	 Константина	 Леонтьева,	 Василия
Жуковского,	 Владимира	 Даля,	 Николая	 Лескова,	 Константина	 Аксакова,
Алексея	Хомякова,	Вильгельма	Кюхельбекера?

Цитировать	 «Клеветников	 России»	 или	 «Бородинскую	 годовщину»	 я
не	 буду.	 Думаю,	 их	 наизусть	 должен	 знать	 каждый	 русский	 человек.	 Я
говорю	«русский»	в	широком	смысле	слова,	то	есть	и	татарин,	и	чуваш,	и
др.

Но	наши	мудрые	пушкинисты	утаили	от	народа,	что	поручик	Пушкин
в	составе	драгунского	Финляндского	полка	усмирял	в	1831	г.	буйных	панов.
Александр	Сергеевич	лично	хлопотал,	чтобы	брата	Льва	зачислили	в	этот
полк,	и	в	письме	от	6	апреля	1831	г.	поэт	наставлял	братца,	застрявшего	в
Чугуеве:	«Ты	мог	уже	быть	на	Висле.	Немедленно	поезжай	в	полк»[254].	За
операции	в	Польше	поручик	Лев	Пушкин	был	произведен	в	капитаны.

Полонофилами	 же	 у	 нас	 за	 редким	 исключением	 были	 поэты	 и
писатели,	широко	известные	в	узком	кругу.	Как	уже	говорилось,	бытовым
полонофилам	искренне	нравились	польская	культура,	книги,	кино,	тряпки	и
милые	 мордашки	 Збигнева	 Цибульского	 и	 Даниэля	 Ольбрыхского.	 Ну	 а
полонофилы-политики	 использовали	 поляков	 исключительно	 в	 своих
целях,	при	этом	были	безразличны	к	их	интересам	и	в	большинстве	случаев
не	пытались	разобраться	в	конечных	целях	своих	польских	союзников.

Впервые	 политические	 полонофилы	 реально	 заявили	 о	 себе	 в	 ходе
польского	восстания	1830	г.	Поляков	поддержали	Герцен	и	Огарев,	кое-кто
из	декабристов,	а	из	более-менее	известных	фигур	—	князь	Вяземский.

Богатый	 русский	 барин	 Петр	 Андреевич	 в	 молодые	 годы	 любил
фрондировать.	 В	 польских	 делах	 он	 мало	 что	 понимал,	 но	 зато	 обожал



выступать	 в	 салонах.	 И	 по	 салонам	 разошлось	 мудрое	 княжеское
высказывание:	 «Наши	 действия	 в	 Польше	 откинут	 нас	 на	 50	 лет	 от
просвещения	Европейского»[255].

Вяземский	 пишет	 письмо	 Пушкину,	 в	 котором	 ругает	 Жуковского:
«Охота	ему	было	писать	шинельные	стихи	(стихотворцы,	которые	в	Москве
ходят	в	шинелях	по	домам	с	поздравительными	обедами)	и	не	совестно	ли
„Певцу	 во	 стане	 русских	 воинов“	 и	 „Певцу	 на	 Кремле“	 сравнивать
нынешнее	событие	с	Бородином?	Там	мы	бились	один	против	10,	а	здесь,
напротив,	 10	 против	 одного»[256].	 Обличая	 Жуковского,	 он	 пытается
оскорбить	Пушкина.	Однако,	написав	mot[257],	Петр	Андреевич	задумался	о
вспыльчивости	 Александра	 Сергеевича,	 вызывавшего	 к	 барьеру	 за	 одно
обидное	слово,	и	решил	письмо	не	отправлять.

А	 днем	 позже	 князь	 занес	 в	 свою	 записную	 книжку:	 «Стихи
Жуковского	навели	на	меня	тоску…	Мало	ли	что	политика	может	и	должна
делать?	Ей	нужны	палачи,	но	разве	вы	будете	их	петь…	Как	ни	говори,	а
стихи	Жуковского	—	une	question	de	vie	et	de	mort	[вопрос	жизни	и	смерти
(фр.).	—	А.	Ш.],	 между	 нами…	 я	 предпочел	 бы	 им	 смерть…	 Будь	 у	 нас
гласность	 печати,	 никогда	 Жуковский	 не	 подумал	 бы,	 Пушкин	 не
осмелился	бы	воспеть	победы	Паскевича…

Неужели	 Пушкин	 не	 убедился,	 что	 нам	 с	 Европою	 воевать	 была	 бы
смерть.	Зачем	же	говорить	нелепости	и	еще	против	совести	и	более	всего
без	пользы?»[258].

В	 1993	 г.	 последние	 фразы	 «историк	 литературы»	 Вадим	 Гершевич
Перельмутер	прокомментировал:	«Историческая	оценка,	данная	Вяземским
происшедшему,	точна	и	однозначна…	Сам	того	не	ведая,	он	предрекает	—
за	четверть	века!	—	военную	катастрофу	1855	года»[259].

Вот	 классический	 образец	 современного	 полонофила	 —
«рафинированный	интеллигент»,	много	эмоций,	зато	познания	в	истории	на
уровне	 десятиклассника.	 В	 1854	 г.	 Англия	 и	 Франция	 начали	 войну	 с
Россией,	 после	 Синопа	 опасаясь,	 что	 Николай	 I	 захватит	 Босфор	 и
Дарданеллы,	чего	боялись	все	без	исключения	страны	Европы.

А	 почему,	 кстати,	 поляки	 не	 взбунтовались	 в	 1854–1855	 гг.,	 когда
Россия	 отражала	 нападение	 четырех	 держав	 на	 Черном	 море,	 Балтике,
Севере	 и	 Дальнем	 Востоке?	 Как	 же,	 панство	 встрепенулось.	 Но	 тут
последовал	 грозный	 «цык»	 из…	Лондона.	Обратились	 к	Наполеону	 III,	 и
тот	 велел	 сидеть	 смирно.	 Взбунтовались	 бы	 в	 очередной	 раз	 поляки,	 и
Австрия	 из	 союзника	Англии	 и	Франции	 обратилась	 бы	 в	 их	 врага.	Ну	 а
благожелательный	 к	 России	 нейтралитет	Пруссии	 превратился	 в	 военный



союз.	 И	 вот	 тогда-то	 русские	 и	 прусские	 гренадеры	 прошлись	 бы
церемониальным	 маршем	 по	 Елисейским	 полям,	 а	 Австрия	 проучила	 бы
зарвавшихся	пьемонтцев.

Ну	 а	 в	 1831	 г.	 о	 Проливах	 и	 речи	 не	 было.	 Но	 полякам	 до	 смерти
хотелось	интервенции	Европы.	В	манифесте	польского	сейма	от	6	декабря
1830	 г.	 говорилось:	 «…не	 допустить	 до	 Европы	 дикой	 орды	 Севера…
Защитить	права	европейских	народов».

Через	 тридцать	 с	 лишним	 лет,	 во	 время	 польского	 восстания	 1863	 г.,
немецкий	историк	Ф.	Смит	издевается	над	авторами	манифеста:	«Не	говоря
уже	о	крайней	самонадеянности,	с	которою	четыре	миллиона	людей	брали
на	 себя	покровительство	 160	миллионов,	 поляки	 хотели	 еще	 уверить,	 что
предприняли	свою	революцию	за	Австрию	и	Пруссию,	дабы	„служить	им
оплотом	против	России“»[260].

Так	что,	может,	Вадим	Гершевич	и	разбирается	в	русской	литературе,
но	в	истории…	Так	и	вспоминается	пушкинское:	«Суди,	дружок,	не	выше
сапога».

Кстати,	 о	 Пушкине.	 1	 июня	 1831	 г.	 он	 пишет	 из	 Царского	 Села	 в
Москву	Вяземскому:	 «Здешние	 залы	 очень	 замечательны.	Свобода	 толков
меня	 изумила.	 Дибича	 критикуют	 явно	 и	 очень	 строго…	Но	 все-таки	 их
[поляков.	—	А.	Ш.]	 надобно	 задушить,	 и	 наша	 медленность	 мучительна.
Для	 нас	 мятеж	 Польши	 есть	 дело	 семейственное,	 старинная,
наследственная	распря»[261].

Сие	 писание	 дошло	 до	 Петра	 Андреевича,	 но	 он	 нисколько	 не
возмутился.	Мало	того,	случайно	увидев	во	французском	журнале	статью	о
корректном	поведении	русских	войск	в	Польше,	 князь	побежал	 с	ней	к…
шефу	 жандармов	 Бенкендорфу.	 И	 статью,	 и	 Петра	 Андреевича	 заметили.
Вяземскому	поручили	перевести	статью	на	русский	язык	для	публикации,	и
в	том	же	году	«безработный»	князь	Вяземский	был	назначен	«чиновником
для	особых	поручений	по	министерству	финансов».

Когда	в	1848	 г.	паны	вновь	попытались	побузить,	Вяземский	ответил
стихотворением	«Святая	Русь»:

Безумствуя,	вражда	слепая
На	бой	нас	вызвать	ли	дерзнет?
Подымется	стена	живая
И	на	противников	падет.

Ну	 а	 в	 1863	 г.	 князь	 напишет	 в	 брошюре	 «La	 Question	 Polonaise	 et



M.	Pelletan»	(«Польский	вопрос	и	г-н	Пеллетан»):	«Русское	правительство
заслуживает	некоторого	порицания	за	проявленные	им	вначале	терпимость
и	непредусмотрительность:	крутые	меры,	принятые	вовремя,	избавили	бы
от	 суровых	 мер,	 к	 которым	 силою	 обстоятельств	 вынуждены	 были
прибегнуть	позднее».

Короче,	мало	панов	били!
Ну	 а	 теперь	 перейдем	 к	 еще	 одному	 известному	 полонофилу

Александру	Герцену.	Узнав	о	восстании	1830	г.,	он	повесил	у	себя	в	комнате
портрет	Фаддея	Костюшки.

Прибыв	 в	 Лондон,	 Герцен	 сблизился	 с	 членами	 Польского
демократического	 общества	 (группа	 дворян-эмигрантов).	 На	 средства
Герцена	и	Огарева	в	одном	и	том	же	доме	с	мая	1853	г.	по	декабрь	1854	г.
функционировали	две	«вольные	типографии»	—	русская	и	польская.

20	 июля	 1853	 г.	 Герцен	 пишет	 статью	 с	 характерным	 названием
«Поляки	 прощают	 нас»,	 вышедшую	 отдельной	 брошюрой	 и
перепечатанную	в	декабре	1853	 г.	 в	 двух	парижских	 газетах	—	как-никак
шла	Крымская	война.

В	 1854	 г.	 Герцен	 писал:	 «Освобождение	 Польши	 —	 половина
освобождения	 России.	 Свободная	 Варшава	 —	 смерть	 для	 имперского
Петербурга».

На	 революцию	 1861	 г.	 Герцен	 ответил	 статьей	 «Vivat	 Polonia!»,
перепечатанной	во	многих	европейских	газетах.

Однако	 постепенно	 издатель	 «Колокола»	 стал	 понимать,	 что	 целью
польских	 панов	 были	 не	 социальные	 перемены,	 а	 захват	 Кресов	 и
порабощение	живших	там	хлопов.	В	итоге	29	апреля	1867	 г.	 он	признает,
что	 поддержка	 поляков	 в	 1861–1863	 гг.	 «Колоколом»	 была	 «колоссальной
ошибкой».	Теперь	он	убежден	«в	совершенной	неспособности,	опасности,
тупости	 этой	 доблестной	 и	 глупой	 нации»,	 из-за	 которой	 он	 и	 Огарев
«сгубили	свое	положение»[262].

В	 советское	 время	 широко	 рекламировалось	 участие	 в	 восстании
1861–1863	 гг.	 офицерских	 организаций	 в	 русской	 армии.	 Однако	 на	 деле
подавляющее	 большинство	 этих	 офицеров	 были	 этническими	 поляками.
Хотя	по	своим	названиям	эти	тайные	организации	могли	сойти	за	русские:
«Комитет	 русских	 офицеров»	 и	 «Земля	 и	 воля».	 Вот	 текст	 прокламации
«Земли	 и	 воли»:	 «Офицеры	 и	 солдаты	 русской	 армии,	 не	 обагряйте	 рук
своих	 польской	 кровью,	 не	 покрывайте	 никогда	 неизгладимым	 позором
чести	 и	 правоты	 русского	 народа!	 Вместо	 того	 чтобы	 позорить	 себя
преступным	 избиением	 поляков,	 выйдите	 из	 Польши,	 возвратившей
похищенную	свободу,	и	идите	к	вам,	в	свое	отечество,	освобождайте	его	от



виновников	всех	народных	бедствий	—	императорского	правительства».
Как	 видим,	 текст	 убогий.	 Мог	 ли	 он	 заставить	 изменить	 присяге

русского	солдата	или	офицера?
Как	 хороша	фраза:	 «Идите	 к	 вам,	 в	 свое	 отечество».	Угадайте	 с	 трех

раз	национальность	автора	прокламации.
Шло	время.	В	конце	XIX	века	фрондирующего	барина	а-ля	князюшка

Вяземский	 сменил	 рафинированный	 интеллигент.	 Он	 так	 же,	 как	 и	 Петр
Андреевич,	мало	смыслил	в	истории	и	политике,	но	считал	хорошим	тоном
похлопывать	по	плечам	русофобов,	что	малороссийских,	что	польских,	что
кавказских.

Типичный	 пример	 полонофильских	 настроений	 русской
интеллигенции	 приведен	 в	 послесловии	 к	 воспоминаниям	 профессора
Петербургского	университета	Николая	Герасимовича	Устрялова	его	сыном
Федором:	 «Я	 помню	 один	 из	 рассказов	 отца,	 как	 на	 экзамене	 по	 русской
истории	один	из	студентов	взял	билет	и,	весь	бледный,	подошел	к	столу.

—	Какой	у	вас	билет?	—	спросил	отец.
—	 Присоединение	 Польши,	—	 ответил	 студент,	—	 но	 я	 отвечать	 не

стану.
—	Отчего?
—	Оттого,	что	я	—	поляк.
—	 В	 таком	 случае	 возьмите	 другой	 билет,	—	 хладнокровно	 заметил

мой	отец,	—	и	расскажите	его.
Студент	 взял	 другой	 билет,	 ответил	 отлично	 и,	 к	 величайшей	 своей

радости,	 получил	 высший	 балл	 —	 пять.	 Этот	 случай	 надолго	 остался	 в
памяти	университетской	молодежи»[263].

Давайте	представим,	что	студент	—	уроженец	Великого	Новгорода	—
отказался	бы	отвечать	на	вопрос	«Присоединение	Новгорода»	или	татарин
—	о	взятии	Казани.	Нетрудно	догадаться,	что	господин	Устрялов	поставил
бы	 новгородцу	 и	 казанцу	 по	 «неуду»,	 а	 перед	 поляком	 можно	 и
раскланяться.

После	 войны	 1920	 г.	 полонофилы	 в	 СССР	 попритихли.	 Правда,
советские	 ученые	 уверяли,	 что	 суть	 мировой	 истории	 —	 это	 классовая
борьба,	и	всячески	затемняли	конфликты	между	поляками	и	русскими.

Волна	 полонофилии	 в	 СССР	 поднялась	 после	 XX	 съезда	 КПСС	 и
последующих	разоблачений	«культа	личности	Сталина».

Волнения	 в	 Польше	 в	 1956	 г.	 были	 восприняты	 антисоветски
настроенной	 частью	 интеллигенции	 как	 манна	 небесная.	 Ведь	 в	 своей
стране	они	были	одиночками.	Спросите	любого	старика,	и	он	вам	скажет,
что	в	1953–1983	гг.	человека,	вышедшего	на	улицу	провинциального	города



с	 антисоветским	 плакатом,	 немедленно	 начали	 бы	 бить	 случайные
прохожие.	И	громче	всех	«Милиция!»	кричал	бы	сам	диссидент.

А	 тут	 целый	 народ	 испытывает	 те	 же	 чувства	 к	 «большевистскому
режиму»,	как	тут	не	возлюбить	правдолюбивых	и	вольнолюбивых	панов!

Борис	 Пустынцев	 говорил:	 «Это	 было	 невероятно	 интересно.
Практически	мы	знали,	 стремились	 знать	все	о	 тех	 событиях,	пристально
следили	 за	 ними.	 Это	 казалось	 началом	 трансформации	 большевистского
режима.	Польша	 всегда	 была	 оплотом	 оппозиции	 русскому	 режиму:	 и	 до
большевизма,	и	после.	Сравнительно	большая	страна	с	развитой	культурой,
не	 Болгария	 и	 не	 Венгрия	 по	 масштабу,	 такой	 перекресток	 Европы	 —
Восток	—	Запад…

Мы	 прекрасно	 знали	 польскую	 историю.	 Отношение	 к	 Польше,	 к
другим	 соцстранам	 —	 это,	 по-моему,	 очень	 важная	 составляющая	 часть
мироощущения	человека.	Имперский	период	я	перерос,	когда	мне	было	лет
14–15.	Года	через	два	я	совершенно	серьезно	воспринимал	лозунг	„За	нашу
и	 вашу	 свободу“,	 понимал,	 что	 мы	 делаем	 одно	 общее	 дело	 —	 их
оппозиция	 режиму	 и	 наша.	 Борьба	 Армии	 Крайовой	 с	 советской
оккупационной	армией	для	некоторых	из	нас,	для	меня	в	частности,	была
примером,	 моделью.	 Я	 постоянно	 слушал	 Би-би-си	 на	 английском	 и	 всю
ситуацию	искренне	воспринимал	с	подачи	Лондона.	Я	был	белой	вороной
среди	 своих	 приятелей,	 ориентированных	 на	 прогрессивную	 модель
социализма,	 потому	 что	мне	 было	 интересно	 все,	 что	 касалось	 польского
правительства	 в	 Лондоне,	 армии	 Андерса,	 гражданской	 войны	 в	 Польше
после	 1944	 года.	Я	проникся	польским	духом	 сопротивления,	 у	меня	был
мощный	комплекс	вины	уже	 тогда,	не	 только	перед	поляками,	но	и	перед
другими	народами,	которым	мы	учинили	столько	кривды.	Он	основывался
главным	образом	на	знании	истории:	я	знал,	что	эти	страны	оккупированы
моей	 армией.	 Нет,	 я	 не	 считал	 ее	 своей,	 я	 всегда	 говорил	 „они“,	 а	 не
„мы“»[264].

Особых	комментариев	 к	интервью	Пустынцева,	 думаю,	не	 требуется.
«Они»	—	это	250	миллионов	людей,	работающих	на	страну,	а	«мы»	—	это
сотни	 две	 диссидентов,	 которым	 по	 должности	 положено	 быть
полонофилами.

Но	вот	развалился	Советский	Союз.	У	власти	оказались	Ельцин	и	К°.
Все,	 что	 связано	 с	 советским	периодом	истории	нашей	страны,	предается
анафеме.	Конфликты	с	поляками	до	1917	 г.	или	переписываются	в	пользу
поляков,	или	предаются	забвению.

Полонофилы	1992–2010	гг.,	подобно	Вяземскому,	Герцену,	Бакунину	и
всяким	 там	 Устряловым,	 очень	 плохо	 разбираются	 в	 истории,	 а	 сами	 по



себе	 поляки	 им	 безразличны.	 Полонофилия	—	 не	 цель,	 а	 лишь	 средство
достижения	 собственных	 целей.	 Так,	 например,	 и	 политику,	 и
университетскому	 профессору	 выгодно	 разглагольствовать	 о	 Катыни,
Варшавском	 восстании,	 пакте	 Молотова	 —	 Риббентропа	 и	 т.	 д.	 для
дискредитации	своих	левых	оппонентов	и	конкурентов	в	борьбе	за	власть	и
гранты	в	своем	университете.

Бизнесмены	 и	 журналисты,	 демонстративно	 славящие	 поляков,
надеются	на	выгодные	коммерческие	сделки	и	приглашения	в	Польшу.

Создается	 впечатление,	 что	 рафинированные	 интеллигенты	 и
журналисты	не	читают	газет	Германии,	Англии,	Франции,	Италии	и	других
государств	 и	 не	 видят	 «вровень	 противства»	 Польши	 в	 объединенной
Европе.	Там	давно	смеются	над	польскими	претензиями.

Ну	 а	 надежды	Кремля	 на	 установление	 дружественных	 отношений	 с
Польшей,	 мягко	 говоря,	 беспочвенны.	 Любая	 уступка	 Варшаве	 лишь
увеличивает	аппетит	как	политиков,	так	и	обывателей.	Заглянув	в	Интернет,
любой	 желающий	 может	 составить	 большой	 список	 уступок,	 сделанных
Кремлем	 Варшаве	 с	 1991	 г.	 Ну	 а	 что	 поляки	 дали	 нам	 взамен?	 Братские
объятия	и	заявления,	мол,	не	все	русские	плохие…	А	что	еще?

Российские	премьеры	и	президенты	становятся	на	колени	в	Катыни.	В
буквальном	смысле!	Ну	а	поляки	устраивают	«Съезды	чеченского	народа»,
то	 есть	 кавказских	 бандитов.	 А	 что,	 поляки	 всегда	 так	 вели	 себя	 со
слабыми.	То	ли	еще	будет!

А	 что	 делать?	 Ну,	 во-первых,	 политикам	 и	 СМИ	 пора	 прекратить
поливать	 грязью	 историю	 своей	 страны,	 как	 советского,	 так	 и	 царского
периода.	 Пусть	 об	 опричнине	 и	 Гулаге	 издаются	 солидные	 монографии.
Пусть	будут	открыты	все	архивы	ОГПУ	—	НКВД	(я	сам	в	десятках	статей
требовал	этого	от	властей).	Но	в	выступлениях	государственных	деятелей
потоки	грязи	на	своих	далеких	предшественников	как	минимум	неуместны.

Как	я	уже	писал,	в	торговом	и	культурном	обмене	РФ	заинтересована	в
куда	 меньшей	 степени,	 нежели	 Республика	 Польша.	 Посему	 пора
предложить	 очистить	 торговые	 и	 культурные	 отношения	 от	 дешевой
русофобии,	даже	при	том,	если	ее	маскируют	под	видом	критика	царизма
или	большевизма.	Не	хотите,	 так	нам	ничего	вашего	и	не	надо,	и	вам	же,
панове,	будет	плохо.

Давно	 пора	 каждого	 заезжего	 поляка,	 начиная	 с	 Анджея	 Вайды	 и
кончая	президентом,	 спросить:	 «Чьи	Кресы?»	Причем	даже	не	 спорить,	 а
только	 спросить	 и	 смотреть,	 как	 лях	 корчится,	 будто	 уж	 на	 сковородке.
Признать	Кресы	исконно	польскими	землями,	в	чем	уверено	подавляющее
большинство	 поляков,	 никак	 нельзя.	 Прямые	 или	 даже	 косвенные



территориальные	претензии	на	Кресы	вызовут	бурю	возмущения	в	Литве,
Беларуси	и	на	Украине,	и	даже	гневные	окрики	из	Брюсселя	и	Вашингтона.

Сказать	«нет»	также	нельзя.	Признать,	что	Червонная,	Белая	и	Малая
Русь	 еще	 в	 IX	 веке	 объединилась	 в	 Древнерусское	 государство,	 когда
польского	государства	еще	не	существовало?	Признать,	что	православие	в
эти	земли	пришло	раньше,	чем	католицизм	в	Польшу[265]?

Но	тогда	как	карточный	домик	рассыплются	все	польские	претензии	и
обиды,	 накопленные	 за	 пять	 последних	 столетий.	 Ведь	 ни	 Алексей
Тишайший,	 ни	 Екатерина	 Великая,	 ни	 Сталин	 не	 взяли	 ни	 одной	 пяди
земли,	где	коренным	населением	были	поляки,	или,	как	говорят	историки,
земель	Пястов.	Они	вернули	лишь	исконно	русские	территории.

Таких	 примеров	 в	 истории	 Европы	 предостаточно.	 И	 никому	 не
приходит	в	голову	называть	испанских	монархов	агрессорами	за	то,	что	они
в	 ходе	 пятивековой	 реконкисты	 отвоевали	 Пиренейский	 полуостров	 у
мавров,	 или	 французских	 королей,	 которые	 во	 время	 100-летней	 войны
вернули	 себе	 земли,	 захваченные	 англичанами.	 Хотя	 и	 испанцы,	 и
французы	совершили	множество	жестокостей,	в	том	числе	по	отношению	к
пленным	и	мирному	населению.

И	 какие	 могут	 быть	 претензии	 к	 России	 за	 деяния	 Алексея
Михайловича,	Екатерины	II	и	Сталина?	Ах,	они	не	с	теми	дружили,	когда
выгоняли	 поляков	 из	 Кресов!	 Так	 если	 на	 Руси	 вор	 стащил	 кошелек,	 то
никто	и	никогда	не	 спрашивал	паспортов	у	людей,	отзывавшихся	на	клич
«держи	вора!».	Великая	царица	и	 великий	 вождь	 вернули	России	 свое!	А
что	 они	 не	 просили	 у	 Фридриха	 Фридриховича	 и	 Адольфа	 Алоизовича
характеристик	 из	 парткома	 о	 благопристойном	 поведении,	 так	 уж	 не
обессудьте,	панове.

Рискну	 показаться	 наивным,	 но	 считаю,	 что	 точку	 в	 «давнем	 споре
славян»	 могут	 поставить	 и	 должны	 сделать	 это	 наши	 независимые
историки	 и	 журналисты.	 Надо	 писать	 правду,	 правду	 и	 только	 правду.
Тыкать	 ляхам	 документы	 XI,	 XII…	 XIX	 и	 XX	 веков.	 Никогда	 не	 давать
полякам	переводить	конкретный	спор	в	слюни	и	эмоции.	Не	в	силе	Бог,	а	в
правде!



Постскриптум	
Книга	была	уже	написана,	когда	автор	получил	информацию	о	новых

финансовых	претензиях	Польши	к	РФ.
14	 октября	 2010	 г.	 польская	 газета	 «Rzeczpospolita»	 обнародовала

некоторые	 аспекты	 письма,	 или,	 как	 его	 именуют	 польские	 СМИ,
«меморандума»,	который	правительство	Польши	месяц	назад	направило	в
Европейский	 суд	 по	 правам	 человека	 в	 Страсбурге.	 В	 польском
меморандуме	говорится	о	нарушениях	Россией	Европейской	конвенции	по
правам	человека	в	отношении	семей	польских	офицеров,	расстрелянных	в
Катыни.

По	словам	историка	Владислава	Шведа,	«в	ноябре	2009	г.	Европейский
суд	 принял	 к	 рассмотрению	 иски	 к	 России	 тринадцати	 родственников
„катынских	 жертв“.	 Рассмотрению	 этих	 исков	 был	 придан	 приоритетный
статус.	 19	 марта	 2010	 г.	 Россия	 направила	 в	 Страсбург	 ответы	 на
обвинения,	 содержавшиеся	 в	 исках	 польских	 граждан.	 Правительство
Польши,	 принявшее	 решение	 выступить	 в	 Европейском	 суде	 на	 стороне
своих	граждан	в	качестве	третьего	лица,	ознакомившись	с	этими	ответами,
подготовило	и	направило	в	сентябре	2010	г.	в	Страсбург	вышеупомянутый
меморандум	на	33-х	страницах…

Крайнее	неудовольствие	поляков	вызвало	то,	что	в	российском	ответе
в	 Европейский	 суд	 для	 определения	 расстрела	 польских	 военнопленных
было	 использовано	 определение	 „катынские	 события“,	 а	 не
„преступление“.

Далее	в	меморандуме	отмечается,	что	Россия	не	провела	эффективного
следствия	по	расследованию	всех	обстоятельств	катынского	преступления.
Серьезным	 упущением	 поляки	 считают	 тот	 факт,	 что	 в	 период	 судебного
разбирательства	 родственники	 погибших	 польских	 офицеров	 не	 были
признаны	 российскими	 правоохранительными	 органами	 потерпевшими.
Несмотря	 на	 неоднократные	 обращения	 родственников	 погибших
офицеров	 в	 соответствующие	 российские	 инстанции,	 польские	 граждане,
расстрелянные	в	Катыни,	не	были	реабилитированы.

Польская	 сторона	 обвинила	 Россию	 в	 том,	 что	 она	 искусственно
затруднила	 доступ	 родственникам	 погибших	 к	 материалам	 следствия	 по
Катынскому	делу.	Поляки	сочли	необоснованным	засекречивание,	а	точнее
сокрытие,	 большинства	 материалов	 Катынского	 дела,	 а	 также
постановления	о	его	прекращении.	Они	также	считают	недопустимым	тот



факт,	 что	 Россия	 отказывается	 процессуально	 установить	 и	 обнародовать
персональный	состав	виновных	в	катынском	преступлении…

В	 меморандуме	 польская	 сторона	 напомнила	 о	 том,	 что	 в	 январе
2002	 г.	 во	 время	 визита	 в	 Польшу	 тогдашний	 президент	 РФ	 Владимир
Путин	осудил	катынское	преступление	и	заявил	о	том,	что:	„В	российском
законодательстве	 изыскивается	 правовая	 возможность	 для	 компенсаций
польским	 жертвам	 сталинских	 репрессий“.	 Однако,	 как	 отмечается	 в
меморандуме,	в	этом	направлении	Россия	ничего	не	сделала.

Информацию	 по	 данному	 вопросу	 дополнил	 пресс-секретарь	 МИД
Польши	Марцин	 Босацки.	 Он	 заявил,	 что	 Польша	 считает	 „обязательной
реабилитацию	всех	жертв	преступления,	рассекречивание	всех	документов
следствия	 по	 данному	 вопросу	 и	 обращает	 внимание	 на	 вопрос	 о
компенсации	 семьям	 убитых“.	 Это	 крайне	 важное	 заявление	 чиновника
МИДа,	 которое	 не	 могло	 быть	 сделано	 без	 согласования	 „наверху“.
Польское	 руководство	 вновь	 подтвердило	 намерение	 поддержать
требования	 родственников	 „катынских	 жертв“	 о	 материальных
компенсациях.

Напомним,	что	впервые	такое	требование	прозвучало	из	уст	министра
иностранных	 дел	 тогда	 еще	 Польской	 Народной	 Республики	 Кшиштофа
Скубишевского	 во	 время	 визита	 последнего	 в	 Москву	 в	 октябре	 1989	 г.
Второй	раз	 об	 этом	обмолвился	 в	июне	2008	 г.	 премьер-министр	Польши
Дональд	 Туск.	 После	 встречи	 в	 Варшаве	 с	 членами	 группы	 по	 сложным
вопросам	 польско-российских	 отношений	 он	 заявил,	 что	 работа	 группы
позволяет	 надеяться	 на	 то,	 что	 „в	 течение	 нескольких	 месяцев	 мы	 будем
иметь	возможность	представить	первые	сообщения	о	конкретных	решениях
по	 наиболее	 трудным	 историческим	 вопросам,	 таким,	 как	 Катынь	—	 и	 с
юридической,	и	с	финансовой	точек	зрения“.

Так	что	ни	о	каком	„красивом“	 закрытии	этой	печальной	страницы	в
польско-российских	 отношениях	 речь	 идти	 не	 может.	 Дело	 теперь	 за
Европейским	судом.	Судьи	в	Страсбурге	могут	на	основании	полученных
из	 Польши	 и	 России	 документов	 либо	 начать	 разбирательство,	 либо
вынести	решение	без	него.

Причем	Европейский	суд	может	принять	решение,	исходя	не	только	из
недочетов,	 изложенных	 в	 польском	 меморандуме	 и	 исках	 польских
граждан,	 но	 и	 по	 чисто	 формальным	 основаниям.	 Дело	 в	 том,	 что	 факт
негуманного	 отношения	 российских	 властей	 к	 родственникам	 катынских
жертв,	вытекающий	из	того,	что	их	держали	в	неведении	о	судьбе	близких,
налицо	 и	 не	 требует	 особого	 разбирательства.	 Недопущение	 такого
отношения	 —	 одно	 из	 важнейших	 положений,	 которое	 защищает



Европейский	 суд	 по	 правам	 человека.	 Поэтому	 суду	 в	 Страсбурге	 для
вынесения	 вердикта	 вполне	 достаточно	 факта	 нарушения	 прав
родственников.

В	 случае	 удовлетворения	 Европейским	 судом	 исков	 тринадцати
польских	 родственников	 катынских	 жертв	 остальные	 двадцать	 тысяч
потомков	 катынских	 жертв	 получат	 право	 потребовать	 от	 России,	 как
правопреемницы	СССР,	материальной	компенсации.	Она	может	составить
несколько	десятков	миллиардов	евро»[266].

Как	 было	 сказано	 раньше,	 компенсации	 от	 РФ	 требуют	 и	 многие
десятки	 тысяч	 членов	 Союза	 поляков-сибиряков,	 которые-де
принудительно	 работали	 в	 Сибири.	 Поднят	 вопрос	 о	 компенсации
«жертвам	 Варшавского	 восстания»	 за	 неоказание	 должной	 помощи
Красной	Армией	в	сентябре	1944	г.	и	т.	д.

Как	остроумно	заметил	Владислав	Швед:	«Высказывания	российских
политиков	 о	 том,	 что	 от	 России	 можно	 получить	 только	 „дохлого	 осла
уши“,	также	не	аргумент	для	Европейского	суда	и	Евросоюза.

В	 случае	 необходимости	 будут	 арестованы	 активы	 РФ	 за	 рубежом,
которые	 пойдут	 на	 компенсации	 полякам.	 Претензии	 фирмы	 „Noga“	 к
России,	 по	 сравнению	 с	 катынскими	 компенсациями,	 могут	 оказаться
просто	смешными».

Кремлевские	 политики,	 забыв	 все	 и	 вся,	 в	 психозе	 антикоммунизма
тянут	 Россию	 в	 страшную	 долговую	 яму.	 На	 Западе	 существует	 право
прецедента:	 заплатим	 Польше	 —	 побегут	 в	 Страсбург	 с	 финансовыми
претензиями	 прибалтийские	 лимитрофы,	 Финляндия,	 Румыния	 и	 т.	 д.	 А
там,	 глядишь,	 и	 на	 Востоке	 кое-кто	 вспомнит	 о	 выплате	 компенсаций	 за
«оккупацию»	Курил.

Поляки	 утверждают,	 что	 РФ	 является	 правопреемницей	 СССР	 и
должна	 нести	 материальную	 ответственность	 за	 действия	 советских
властей.	Но	почему	тогда	Польша,	которая	объявила	себя	правопреемницей
государства	 Пилсудского,	 не	 должна	 нести	 ответственность	 за	 действия
пилсудчиков?

Россия	 может	 представить	 длинный	 список	 «польских	 долгов»	—	 за
массовые	убийства	десятков	тысяч	советских	военнопленных,	за	действия
сотен	 тысяч	 этнических	 поляков	 в	 составе	 войск	 вермахта	 и	 СС	 на
территории	 СССР.	 За	 нападение	 Польши	 на	 Советскую	 республику	 в
апреле	 1920	 г.	 Почему	 Гитлера	 в	 1939	 г.	 признали	 агрессором,	 а
Пилсудского	 в	 1920	 г.	 —	 нет?	 А	 как	 насчет	 двадцатилетней	 оккупации
поляками	 Западной	 Украины	 и	 Западной	 Белоруссии?	 Пусть	 мудрецы	 из
Страсбурга	 решают,	 чьи	 это	 территории.	 Пусть	 они	 сейчас	 не	 входят	 в



состав	 РФ,	 но	 Россия	 как	 правопреемница	 СССР	 имеет	 законное	 право
быть	стороной	в	этом	споре.	Да	и	вообще	именно	спор	о	«Кресах»	породил
вековой	 конфликт	 России	 и	 Польши,	 и	 пока	 он	 не	 будет	 окончательно
решен,	 никакое	 примирение	 между	 нашими	 народами	 физически
невозможно.	 Россия	 не	 претендует	 на	 Кресы.	 Вопрос	 лишь	 в	 том,
претендует	ли	на	них	Польша.



Список	использованной	литературы	
Антонович	В.	Б.	 Очерки	 истории	Великого	 княжества	Литовского	 до

половины	XV	столетия.	Киев,	1878.
Асветнiкi	 зямлi	 Беларускай	 X	 —	 пачатак	 XX	 ст.	 Энцыклапедычны

давернiк.	Мiнск:	Беларуская	Энцыклапедыя,	2001.
Бантыш-Каменский	 Дм.	 Биографии	 российских	 генералиссимусов	 и

генерал-фельдмаршалов.	 СПб.:	 В	 типографии	 Третьего	 Департамента
Министерства	Государственных	Имуществ,	1840.

Батлер	 Дж.	 Большая	 стратегия.	 Сентябрь	 1939	 —	 июнь	 1941.	 М.:
Издательство	иностранной	литературы,	1959.

Беднов	В.	А.	 Православная	 церковь	 в	Польше	 и	Литве.	Минск:	 Лучи
Софии,	2002.

Берг	Н.	В.	Записки	о	польских	заговорах	и	восстаниях.	М.,	1873.
Берг	 Н.	 В.	 Первые	 два	 года	 последнего	 польского	 движения.	 СПб.:

«Библиотека	для	чтения»	№№ 1–2/1864.
Бескровный	Л.	Г.	Русская	армия	и	флот	в	XIX	веке.	М.:	Наука,	1973.
Борисов	Н.	С.	Русская	церковь	в	политической	борьбе	XIV–XV	веков.

М.:	Издательство	Московского	университета,	1986.
Брониславский	 Е.,	 Вачнадзе	 Г.	 Польский	 диалог.	 События	 в	 Польше

глазами	 польских,	 советских,	 американских,	 английских,
западногерманских	и	французских	журналистов.	Тбилиси:	Ганатбела,	1990.

Бузина	 О.	 О.	 Тайная	 история	 Украины-Руси.	 Киев:	 Издательство
«Довiра»,	2007.

Булгарин	Ф.	Воспоминания.	М.:	Захаров,	2001.
Вайнштейн	 О.	 Л.	 Россия	 и	 тридцатилетняя	 война.	 ОГИЗ:

Госполитиздат,	1947.
Валишевский	К.	Роман	императрицы.	М.:	Квадрат,	1994.
Валишевский	К.	Смутное	время.	М.:	Квадрат,	1993.
Великий	 князь	 Александр	 Михайлович.	 Воспоминания.	 М.:	 Захаров-

АСТ,	1999.
Величко	С.	Летопись	событий	в	юго-западной	России	в	XVII	веке.	В	4-

х	томах.	Киев:	1848–1864.
Веселаго	 Ф.	 Ф.	 Краткая	 история	 русского	 флота.	 М.:	 Военмориздат,

1939.
Военная	 энциклопедия	 /	 Под	 ред.	 К.	 И.	 Величко,	 В.	 Ф.	 Новицкого,

А.	В.	Фон-Шварца	и	др.	Петербург,	1911–1914.



Воинские	 повести	 древней	 Руси	 /	 Сост.	 Н.	 В.	 Понырко.	 Ленинград:
Лениздат,	1985.

Война	женскими	глазами.	Русская	и	польская	аристократия	в	польском
восстании	 1830–1831	 годов	 /	 Сост.,	 вступ.	 статья	 В.	 М.	 Боковой,
Н.	М.	Филатовой.	М.:	Новое	литературное	обозрение,	2005.

Волокитина	 Т.	 В.,	 Мурашко	 Г.	 П.,	 Носкова	 А.	 Ф.,	 Покивайлова	 Т.	 А.
Москва	 и	 Восточная	 Европа.	 Становление	 политических	 режимов
советского	 типа	 (1949–1953):	 Очерки	 истории.	 М.:	 Российская
политическая	энциклопедия	(РОССПЭН),	2002.

Восстание	 и	 война	 1794	 года	 в	 литовской	 провинции	 /	 Сост.
Е.	К.	Анищенко.	М.:	Книжный	дом	«ЧеРо»,	2000.

Восточная	Европа	в	документах	российских	архивов	1944–1953	гг.	Т.	I.
1944–1948	 гг.	 /	 Под	 ред.:	 Т.	 В.	 Волокитина,	 Т.	 М.	 Исламов	 и	 др.	 М.	 —
Новосибирск:	Сибирский	хронограф,	1997.

Всемирная	 история	 /	 Под	 ред.	 Е.	 М.	 Жукова.	 М.:	 Издательство
политической	литературы,	1957.

Голубовский	 П.	 Печенеги,	 торки	 и	 половцы	 до	 нашествия	 татар.
История	южно-русских	степей	IX–XIII	вв.	Киев,	1884.

Грабеньский	В.	История	польского	народа.	Минск:	МФЦП,	2006.
Гражданская	 война	 и	 военная	 интервенция	 в	 СССР.	 Энциклопедия	 /

Под	ред.	С.	С.	Хромова.	М.:	Советская	энциклопедия,	1983.
Гражданская	 война.	 Боевые	 действия	 на	 морях,	 речных	 и	 озерных

системах	/	Под	ред.	А.	А.	Соболева.	Ленинград:	Редакционно-Издательский
Отдел	Морведа,	1925.

Гриф	 секретности	 снят.	 Потери	 вооруженных	 сил	 СССР	 в	 войнах,
боевых	действиях	и	военных	конфликтах	/	Под	ред.	Г.	Ф.	Кривошеева.	М.:
Воениздат,	1993.

Гришин	Я.	 Я.	 Путь	 к	 катастрофе.	 Польско-чехословацкие	 отношения
1932–1939	гг.	Казань,	1999.

Грушевский	М.	С.	Очерк	истории	Киевской	земли	от	смерти	Ярослава
до	конца	XIV	столетия.	Киев,	1891.

Гудавичюс	Э.	История	Литвы	с	древнейших	времен	до	1569	года.	М.:
Фонд	имени	И.	Д.	Сытина;	Baltrus,	2005.

Дворянские	роды	Российской	империи	/	Под	ред.	С.	В.	Думина.	СПб.:
ИПК	«Вести»,	1993.

Директивы	и	материалы	по	истории	советско-польских	отношений.	М.,
1963.

Директивы	командования	фронтов	Красной	Армии	(1917–1922)	/	Сост.
Т.	Ф.	Каряева.	М.:	Воениздат,	1974.



Дирксен	Герберт	фон.	Москва,	Токио,	Лондон.	М.:	Олма-Пресс,	2001.
Доба	 гетьмана	 Iвана	Мазепи	 в	 документах	 /	Упорядник	С.	Павленко.

Київ:	Киево-Могилянська	академiя,	2007.
Документы.	 1941	 год	 /	Под	 ред.	В.	П.	Наумова.	М.:	Международный

фонд	«Демократия»,	1998.
Древнерусские	княжества	X–XIII	вв.	/	Под	ред.	Л.	Г.	Бескровного.	М.:

Наука,	1975.
Древние	 грамоты	 и	 другие	 письменные	 памятники,	 касающиеся

Воронежской	 губернии,	 собр.	 и	 изд.	 Н.	 Второвым	 и	 К.	 Александровым-
Дольником.	1851.

Дюличев	 В.	 П.	 Рассказы	 по	 истории	 Крыма.	 Симферополь:	 Бизнес-
Информ,	1998.

Жилин	П.	А.	Отечественная	война	1812	года.	М.:	Наука,	1988.
Заичкин	И.	А.,	Почкаев	И.	Н.	Русская	история	от	Екатерины	Великой

до	Александра	II.	М.:	Мысль,	1994.
Заичкин	И.	А.,	Почкаев	И.	Н.	Русская	история.	Популярный	очерк.	М.:

Мысль,	1992.
Зайончковский	А.	М.	Мировая	война	1914–1918.	М.:	Воениздат,	1931.
Залуский	 З.	 Поляки	 на	 фронтах	 Второй	 мировой	 войны.	 Варшава:

Интерпресс,	1969.
Записки	 императрицы	 Екатерины	 Второй.	 СПб.:	 Издание

А.	С.	Суворина,	1907.
Из	Варшавы.	Москва,	 товарищу	Берия…:	Документы	НКВД	СССР	 о

польском	 подполье.	 1944–1945	 гг.	 Москва	 —	 Новосибирск:	 Сибирский
хронограф,	2001.

Иловайский	Д.	И.	Собиратели	Руси.	М.:	Чарли,	1996.
История	 дипломатии	 /	 Под	 ред.	 В.	 П.	 Потемкина.	 М.	 —	 Л-д:

Государственное	издательство	политической	литературы,	1945.
История	 железнодорожного	 транспорта	 в	 России	 /	 Под	 ред.

Е.	Я.	Красковского,	М.	М.	Уздина.	СПб.	—	М.:	АО	«Иван	Федоров»,	1994.
История	 отечественной	 артиллерии	 /	 Под	 ред.	 Б.	 А.	 Светлосанова,

М.	—	Л-д.	Управление	командующего	ракетными	войсками	и	артиллерией,
Артиллерийский	исторический	музей,	1963.

История	Польши	/	Сост.	С.	А.	Шумов,	А.	Р.	Андреев.	М.:	Монолит	—
Евролинц	—	Традиция,	2002.

История	Украинской	ССР	/	Под	ред.	Ю.	Ю.	Кондуфора.	Киев:	Наукова
думка,	1982.

История	южных	и	западных	славян.	Т.	1.	Средние	века	и	новое	время	/
Под	ред.	Г.	Ф.	Матвеева	и	З.	С.	Ненашевой.	М.:	Издательство	Московского



университета,	2001.
Какурин	 Н.	 Е.,	 Меликов	 В.	 А.	 Гражданская	 война	 в	 России:	 война	 с

белополяками.	М.:	АСТ,	2002.
Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского.	М.:	Мысль,	1988.
Каргалов	В.	В.	Полководцы.	XVII	в.	М.:	Патриот,	1990.
Керсновский	А.	А.	История	русской	армии.	М.:	Голос,	1999.
Костомаров	 Н.	 И.	 Исторические	 монографии	 и	 исследования.	 М.:

Книга,	1989.
Костомаров	Н.	И.	Мазепа.	М.:	Республика,	1992.
Кузьмин	 Н.	 Ф.	 Крушение	 последнего	 похода	 Антанты.	 М.:

Государственное	издательство	политической	литературы,	1958.
Лаврентьев	А.	В.	Царевич	—	царь	—	цесарь.	СПб.:	2001.
Левит	И.	В	Речи	Посполитой	(Серия	«Сказки	доктора	Левита»).	СПб.:

Торгово-Издательский	дом	«Ретро»,	2010.
Мавродин	В.	В.	Очерки	истории	левобережной	Украины.	СПб.:	Наука,

2002.
Манштейн	К.	Г.	Записки	о	России.	Ростов-на-Дону:	Феникс,	1998.
Международный	кризис	1939	года	в	трактовках	российских	и	польских

историков.	Научное	издание	//	М.	Волос,	Я.	Войтковян,	В.	И.	Дашичев	и	др.
Под	ред.	М.	М.	Наринского	и	С.	Дембского.	М.:	Аспект-Пресс,	2009.

Мельтюхов	М.	И.	Советско-польские	войны.	М.:	Вече,	2001.
Михайлов	О.	Н.	Суворов.	М.:	Молодая	гвардия,	1973.
Морозова	Л.	Е.	Затворницы.	М.:	АСТ-Пресс	Книга,	2002.
Муравьев	 М.	 А.	 Владычествует	 четырьмя.	 Эпизоды	 из	 истории

русского	флота	первой	половины	XVIII	века.	Львов,	2001.
Мухин	 Ю.	 И.	 Антироссийская	 подлость.	 М.:	 Крымский	 мост-9Д,

Форум,	2003.
Мухин	Ю.	И.	Катынский	детектив.	М.,	1995.
Наленч	 Д.,	 Наленч	 Т.	 Юзеф	 Пилсудский.	 Легенды	 и	 факты.	 М.:

Издательство	политической	литературы,	1990.
Немировский	Е.	Л.	Иван	Федоров.	М.:	Наука,	1985.
Новейшая	 история	 стран	 Западной	 Европы	 и	 Америки	 /	 Под	 ред.

Н.	И.	Саморукова.	М.:	Издательство	социально-экономической	литературы,
1959.

Носов	Б.	В.	Установление	российского	господства	в	Речи	Посполитой.
М.:	Издательство	«ИНДРИК»,	2004.

Орлов	В.	А.	Тайны	полоцкой	истории.	Минск:	Беларусь,	1995.
Осипов	К.	Александр	Васильевич	Суворов.	М.:	Воениздат,	1954.
Павленко	Н.	И.	Екатерина	Великая.	М.:	Молодая	гвардия,	2000.



Перельмутер	В.	Г.	«Звезда	разрозненной	плеяды!».	М.:	Книжный	сад,
1993.

Погодин	 А.	 Л.	 История	 Польши,	 Кутшеба	 С.	 История
государственного	 и	 общественного	 строя	 Польши,	Шумов	 С.,	 Андреев	 А.
Польская	хроника.	М.:	Монолит	—	Евролинц	—	Традиция,	2002.

Пограничные	войска	в	годы	Великой	Отечественной	войны	1941–1945.
Сборник	документов	/	Сост.	А.	И.	Чугунов,	Т.	Ф.	Каряева	и	др.	М.:	Наука,
1968.

Пограничные	 войска	 СССР.	 1918–1928	 /	 Сост.	 Е.	 Д.	 Соловьев,
А.	И.	Чугунов.	М.:	Наука,	1973.

Пограничные	 войска	 СССР.	 1939–1941	 /	 Сост.	 Е.	 В.	 Цыбульский,
А.	И.	Чугунов,	А.	И.	Юхт.	М.:	Наука,	1970.

Под	 стягом	 России,	 сборник	 архивных	 документов	 /	 Сост.
А.	 А.	 Сазонов,	 Г.	 Н.	 Герасимова,	 О.	 А.	 Глушкова,	 С.	 Н.	 Кистерев.	 М.:
Русская	книга,	1992.

Политические	 партии.	 Справочник	 /	 Под	 ред.	 В.	 В.	 Загладина,
Г.	А.	Киселева.	М.:	Политиздат,	1981.

Полное	 географическое	 описание	 нашего	 Отечества	 /	 Под	 ред.
П.	П.	Семенова-Тянь-Шанского.	СПб.,	1902.

Похлебкин	В.	В.	Внешняя	политика	Руси,	России	и	СССР	за	1000	лет	в
именах,	датах,	фактах.	М.:	Международные	отношения,	1995.

Пушкин	 А.	 С.	 Полное	 собрание	 сочинений	 в	 десяти	 томах.	 Т.	 Х.	М.:
Издательство	Академии	наук	СССР,	1958.

Райле	 О.	 Тайная	 война.	 Секретные	 операции	 абвера	 на	 Западе	 и
Востоке	(1921–1945).	М.:	Центрполиграф,	2002.

Россия	 и	 СССР	 в	 войнах	 XX	 века.	 Историко-статистическое
исследование	/	Под	ред.	Г.	Ф.	Кривошеева.	М.,	2005.

Ростунов	 И.	 И.	 Генералиссимус	 А.	 В.	 Суворов.	 М.:	 Военное
издательство,	1989.

Секреты	польской	политики	1935–1945	гг.	Рассекреченные	документы
Службы	внешней	разведки	Российской	Федерации	/	Сост.	Л.	Ф.	Соцков.	М.:
РИПОЛ	классик,	2010.

Семиряга	 М.	 И.	 Тайны	 сталинской	 дипломатии.	 1939–1941.	 М.:
Высшая	школа,	1992.

Скотт	С.	Романовы.	Биография	династии.	М.:	Захаров,	2006.
Скрынников	Р.	Г.	Святители	и	власти.	Ленинград:	Лениздат,	1990.
Скрынников	Р.	Г.	Лихолетье.	М.:	Московский	рабочий,	1988.
Скрынников	 Р.	 Г.	 На	 страже	 московских	 рубежей.	 М.:	 Московский

рабочий,	1986.



Славяне	в	эпоху	феодализма.	М.:	Наука,	1978.
Сокол	К.	Г.	Русская	Варшава.	М.:	МИД	«Синергия»,	2002.
Соловьев	С.	М.	Император	Александр	I.	М.:	Мысль,	1995.
Соловьев	 С.	 М.	 История	 России	 с	 древнейших	 времен.	 М.:

Издательство	социально-экономической	литературы,	1959.
Соловьев	С.	М.	Сочинения.	М.:	Мысль,	1995.
Соцков	 Л.	 Ф.	 Неизвестный	 сепаратизм.	 На	 службе	 СД	 и	 Абвера.	 Из

секретных	досье	разведки.	М.:	РИПОЛ	классик,	2003.
СССР	 —	 Германия.	 1939.	 Документы	 и	 материалы	 о	 советско-

германских	 отношениях	 с	 апреля	 по	 октябрь	 1939	 г.	 Вильнюс:	 Mokslas,
1989.

СССР	 в	 борьбе	 за	 мир	 накануне	 Второй	 мировой	 войны	 /	 Под	 ред.
А.	А.	Громыко,	А.	Н.	Грылева,	И.	Н.	Земского.	М.,	1971.

Станиславский	А.	Л.	Гражданская	война	в	России.	XVII	в.	М.:	Мысль,
1990.

Стегний	 П.	 В.	 Разделы	 Польши	 и	 дипломатия	 Екатерины	 II.	 М.:
Международные	отношения,	2002.

Стегний	П.	В.	Хроника	времен	Екатерины	II.	М.:	Олма-Пресс,	2001.
Субтельный	О.	Украина.	История.	Киев:	Либiдь,	1994.
Тарле	Е.	В.	Сочинения.	М.:	Издательство	Академии	наук	СССР,	1959.
Татищев	С.	С.	Император	Александр	Второй.	М.:	Алгоритм,	1996.
Трухановский	 В.	 Г.	 Уинстон	 Черчилль.	 Политическая	 биография.	 М.:

Мысль,	1977.
Тушинский	вор:	личность,	окружение,	время.	Документы	и	материалы.

М.:	Издательство	Московского	университета,	2001.
Тымовский	М.,	Кеневич	Я.,	Хольцер	Е.	История	Польши.	М.:	Весь	мир,

2004.
Усовский	 А.	 Проданная	 Польша:	 истоки	 сентябрьской	 катастрофы.

Минск:	Современная	школа,	2010.
Успенский	Ф.	И.	Первые	славянские	монархии	на	северо-западе.	СПб.,

1872.
Фуллер	 Д.	 Вторая	 мировая	 война	 1939–1945	 гг.	 М.:	 Иностранная

литература,	1956.
Чигиринов	П.	Г.	История	Беларуси	с	древности	до	наших	дней.	Минск:

Книжный	дом,	2004.
Шамшурин	 В.	 А.	 Минин	 и	 Пожарский	 —	 спасители	 отечества.	 М.:

Новатор,	1997.
Швед	В.	Н.	Тайна	Катыни.	М.:	Алгоритм,	2007.
Широкорад	 А.	 Б.	 Альтернатива	 Москве.	 Великие	 княжества



Смоленское,	Рязанское,	Тверское.	М.:	АСТ:	АСТ	МОСКВА,	2010.
Широкорад	 А.	 Б.	 Бояре	 Романовы	 в	 Великой	 смуте.	 М.:	 АСТ:	 АСТ

МОСКВА;	Владимир:	ВКТ,	2010.
Широкорад	А.	Б.	Великий	антракт.	М.:	АСТ,	2009.
Широкорад	 А.	 Б.	 Давний	 спор	 славян:	 Россия,	 Польша,	 Литва.	 М.:

АСТ:	АСТ	МОСКВА:	ХРАНИТЕЛЬ,	2007.
Широкорад	 А.	 Б.	 Дмитрий	 Пожарский	 против	 Михаила	 Романова

(Загадка	4	ноября).	М.:	Вече,	2005.
Широкорад	 А.	 Б.	 Исторические	 портреты.	 М.:	 ООО	 «Издательство

Астрель»;	ООО	«Издательство	АСТ»;	ЗАО	НПП	«Ермак»,	2003.
Широкорад	А.	Б.	Казачество	в	Великой	смуте.	М.:	Яуза,	Эксмо,	2007.
Широкорад	 А.	 Б.	Мифы	 и	 реалии	Полтавской	 битвы.	М.:	 АСТ;	 АСТ

МОСКВА;	Владимир	ВТК,	2010.
Широкорад	А.	Б.	Польша.	Непримиримое	соседство.	М.:	Вече,	2008.
Широкорад	А.	Б.	Путь	к	трону.	М.:	Астрель,	2002.
Широкорад	 А.	 Б.	 Русь	 и	 Литва.	 Рюриковичи	 против	 Гедеминовичей.

М.:	Вече,	2004.
Широкорад	А.	Б.	Северные	войны	России.	Москва	—	Минск:	АСТ	—

Харвест,	2001
Широкорад	А.	Б.	Тайная	история	Украины.	М.:	Вече,	2008.
Широкорад	А.	Б.	Украина	—	противостояние	регионов.	М.:	АСТ,	2009.
Шишов	 А.	 В.	 Русские	 генерал-фельдмаршалы	 Дибич-Забалканский,

Паскевич	Эриванский.	М.:	Центрполиграф,	2001.
Шмурло	 Е.	 Ф.	 Курс	 русской	 истории.	 Русь	 и	 Литва.	 СПб.:	 Алетейя,

2000.
Яворницкий	Д.	И.	История	запорожских	казаков.	Киев:	Наукова	думка,

1990.
Яковлева	Е.	В.	Польша	против	СССР	1939–1950.	М.:	Вече,	2007.
Cieslak	 K.,	 Gawrych	 W.,	 Glass	 A.	 Samoloty	 mysliwskie	 wrzesnia	 1939.

Warszawa:	Not	sigma,	1987.
Fritz	Hahn	Waffen	 und	Geheimwaffen	 des	 feutschem	Heeres	 1933–1945.

Bonn:	Bernard	&	Graefe	Verlag,	1992.
Morgata	 A.	 Samoloty	 bombowe	 i	 szturmowe	 wlotnictwie	 polskim.

Warszawa:	Wydawnictwa	Komunikacji	i	Lacznosi,	1981.
Muzealnictwo	wojskowe.	Warszawa,	2000.
Pataj	S.	Artyleria	Ladowa.	Warszawa,	1976.
Pertek	J.	Wielkie	dni	malej	floty.	Poznan:	Wydawnictwo	poznanskie,	1972.
Pilecki	 S.,	 Domanski	 J.	 Samoloty	 bojowe.	 1910–1967.	 Warszawa:

Wydawnictwo	Ministerstwa	obrony	narodowej,	1969.



Фото	с	вкладки	

Польские	шляхтичи	и	арбалетчик	XIV	века	(Военно-исторический	альманах	«Новый	солдат»
№	203)



Рембрандт.	Лисовчик



7	 мая	 2008	 года	 в	 Орле	 был	 восстановлен	 памятный	 знак	 на	 месте	 битвы	 воинов	 князя
Пожарского	 с	 превосходящими	 силами	 Лисовского	 (фото	 с	 сайта	 http://www.orel-
story.ru/land_orl_boy.php).



Д.	М.	Пожарский.	Художник	Е.	Павлов.	1812	год



Царь	 Михаил	 Федорович	 встречает	 своего	 отца	 митрополита	 Филарета	 у	 реки	 Пресны
вблизи	Москвы.	14	июля	1613	года.	Гравюра	Р.	Молво



Станислав	Август	Понятовский



Русские	 —	 это	 хлопы	 Речи	 Посполитой,	 а	 москали	 —	 сплошь	 евреи,	 негры	 и	 монголы.
Польские	плакаты	1920–1930-х	годов.
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Балтика	—	Польское	море!



Юзеф	Пилсудский



Юзеф	Бек



Юзеф	Бек	и	его	немецкие	друзья



Геббельс	и	Пилсудский



Гитлер	и	Бек



Геринг	и	Бек



Генерал	Владислав	Сикорский



Рукопожатие	 польского	 маршала	 Эдварда	 Рыдз-Смиглы	 и	 немецкого	 атташе	 полковника
Богислава	 фон	 Штудница	 на	 параде	 Дня	 независимости	 в	 Варшаве	 11	 ноября	 1938	 года.
Празднуется	победа	над	Чехословакией



Дед	 Дональда	 Туска	 с	 офицерами	 СС	 (фото	 с	 сайта
http://www.narodnapravda.com.ua/politics/4c1bd11324efe/)

Поляки	освобождают	Вильнюс	от	литовской	оккупации



Польские	танки	7ТР	входят	в	чешский	город	Тешин.	Октябрь	1938	года



Западные	СМИ	всеми	силами	стремились	дискредитировать	СССР	и	поссорить	его	с	другими
государствами:	английская	карикатура	на	заключение	Московского	договора…



…немецкая	карикатура	—	Сталин,	чтобы	получить	деньги	у	Дяди	Сэма,	сжигает	Манифест
Коммунистической	партии

Польская	кавалерия.	1939	год



Под	 откос	 пошел	 не	 только	 польский	 бронепоезд,	 который	 осматривает	 Гитлер,	 но	 и	 все
государство	Пилсудского.



Конец	1939	года.	Планы	западных	союзников	начать	войну	на	Балканах.	Сами	они	воевать	не
хотели.



Советские	бронеавтомобили	входят	в	Польшу.	Сентябрь	1939	года



И	в	1612-м,	и	в	1939	годах	гонора	много	—	финал	одинаков.



Сентябрь	1939	года.	Советский	солдат	у	сбитого	польского	истребителя.



Сморгонь,	2	ноября	1939	года.	На	митинге,	посвященном	воссоединению	Западной	Белоруссии
с	СССР.	Обратим	внимание,	все	лозунги	написаны	по-русски,	раздается	газета	«Правда».	Так	кто
же	эти	местные	жители?	Поляки?



Сентябрь	 1939	 года.	 Советские	 солдаты	 раздают	 газеты	 жителям	 освобожденного	 от
поляков	села.



Советский	плакат	1939	года



Украинский	плакат	1939	года



Выходы	 и	 воздухозаборники	 «Медвежьей	 берлоги»,	 которой,	 по	 мнению	 поляков,	 не
существует	в	природе.	Кто	ее	строил,	и	где	эти	люди	похоронены?	Все	это	в	шаговой	доступности
от	Хатынского	мемориала.



Выходы	 и	 воздухозаборники	 «Медвежьей	 берлоги»,	 которой,	 по	 мнению	 поляков,	 не
существует	в	природе.	Кто	ее	строил,	и	где	эти	люди	похоронены?	Все	это	в	шаговой	доступности
от	Хатынского	мемориала.



Выходы	 и	 воздухозаборники	 «Медвежьей	 берлоги»,	 которой,	 по	 мнению	 поляков,	 не
существует	в	природе.	Кто	ее	строил,	и	где	эти	люди	похоронены?	Все	это	в	шаговой	доступности
от	Хатынского	мемориала.



По	ком	звонит	колокол	на	Катынском	мемориале?



Сталин	 подарил	 Варшаве	 45-этажную	 высотку.	 Сейчас	 гордые	 ляхи	 хотят	 ее	 снести,	 но
пока	 не	 могут	 найти	 денег	 (фото	 с	 сайта	 http://fotki.yandex.ru/users/vikniksor2/view/125566/?
page=0).



Джордж	 Буш	 перед	 домом	 Леха	 Валенсы	 в	 Гданьске	 (фото	 из	 книги:	 Брониславский	 Е.,
Вачнадзе	 Г.	 Польский	 диалог.	 События	 в	 Польше	 глазами	 польских,	 советских,	 американских,
английских,	западногерманских	и	французских	журналистов.	Тбилиси:	Ганатбела,	1990)



notes



Примечания	



1	
По	крайней	мере	автор	никогда	их	не	слышал.



2	
Официальное	 разделение	 церквей	 на	 православную	 и	 католическую

произошло	 в	 1054	 г.,	 однако	фактический	 раскол	 был	 уже	 в	 IX	 веке.	Для
удобства	читателя	здесь	и	далее	я	буду	именовать	западным	духовенством
клир,	 подчиняющийся	 папе	 римскому,	 и	 соответственно	 восточным
духовенством	 —	 пастырей,	 подчиняющихся	 константинопольскому
патриарху.



3	
Кирилл	к	этому	времени	уже	умер	(в	869	г.).
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Тымовский	М.,	Кеневич	Я.,	Хольцер	Е.	История	Польши.	М.:	Весь	мир,

2004.



7	
Пардон	за	тавтологию,	но	ее	ввели	ляхи,	а	не	я.



8	
В	 данной	монографии	 здесь	 и	 далее	 автор	 будет	 называть	 население

стран	так,	как	оно	называлось	в	документах	того	времени.
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Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	 I.	С.	 193–

194.
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Грабеньский	В.	История	польского	народа.	С.	29.



11	
Из-за	 скудности	и	 противоречивости	источников	X–XI	 вв.	 историкам

приходится	иногда	реконструировать	события	и	ориентировочно	указывать
даты.



12	
Успенский	Ф.	И.	Первые	славянские	монархии	на	северо-западе.	СПб.,

1872.	С.	257.



13	
Голубовский	 П.	 Печенеги,	 торки	 и	 половцы	 до	 нашествия	 татар.

История	южно-русских	степей	IX–XIII	вв.	Киев,	1884.	С.	175.



14	
Существует	 версия,	 что	 Святополк	 был	 не	 сыном	 Владимира,	 а

племянником,	 сыном	 убитого	 им	 брата	 Ярополка.	 Однако	 достоверных
подтверждений	этой	версии	нет.



15	
Тут	 стоит	 отметить	 любопытную	 деталь:	 здесь	 и	 далее	 русские	 и

поляки	 ругаются	 и	 мирятся,	 понимая	 друг	 друга	 без	 переводчиков,	 что
служит	достоверным	доказательством	крайней	близости	древних	русского
и	польского	языков.



16	
Река	к	югу	от	Киева.



17	
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	I.	С.	369.



18	
Четвертый	Болеславич,	Генрих,	к	тому	времени	умер.



19	
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	I.	С.	582.



20	
Даниил	 Романович	 (1201–1264).	 Первая	 жена	 Анна,	 дочь	Мстислава

Мстиславича	 Удалого;	 вторая	 жена	 сестра	 литовского	 князя	 Товтивила.
Василько	Романович	 (1203–1269).	Женат	на	Елене,	дочери	великого	князя
владимирского	 Юрия	 Всеволодовича.	 Вторая	 жена	 тоже	 Елена,	 дочь
краковского	князя	Лешко	Белого.



21	
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	I.	С.	587.



22	
Воишелк	—	языческое	имя.	Приняв	христианство,	Воишелк	оставляет

княжеский	престол	и	постригается	в	монахи	под	именем	Давида.



23	
Здесь	 и	 далее,	 говоря	 о	 детях	 царственных	 особ,	 автор,	 следуя

принципу	древних	летописцев	и	хронистов,	в	ряде	случаев	опускает	детей,
умерших	 в	 молодом	 возрасте	 и	 не	 совершивших	 поступков,	 вошедших	 в
историю.



24	
С	1939	г.	Вильнюс.



25	
Иловайский	Д.	И.	Собиратели	Руси.	М.:	Чарли,	1996.	С.	163.



26	
Гудавичюс	Э.	История	Литвы	с	древнейших	времен	до	1569	года.	М.:

Фонд	имени	И.	Д.	Сытина;	Baltrus,	2005.	С.	399.



27	
Все	царские	и	советские	историки,	за	исключением	В.	В.	Похлебкина,

старательно	 умалчивают	 включение	 в	 состав	 Великого	 княжества
Литовского	с	1425	по	1494	г.	Рязанского	княжества.



28	
О	нем	мы	подробнее	узнаем	в	следующей	главе.



29	
Схизматиками	католики	называли	православных.



30	
Князь	Любарт	(1312–1397)	—	сын	Гедимина,	православное	имя	Федор.

Дважды	 женат:	 с	 1331	 г.	 —	 на	 Анне	 Андреевне,	 княжне	 волынской,	 с
1349	г.	—	на	Агафье	Константиновне,	княжне	ростовской.



31	
Vetera	 monumenta	 Poloniae	 et	 Lithuaniae.	 Roma,	 1860.	 Т.	 I,	№	 776.	 S.

581.



32	
Староста	 управлял	 городом,	 творил	 суд	 над	 местной	 шляхтой.

Каштелян	 —	 второе	 лицо	 в	 воеводстве,	 он	 ведал	 в	 основном	 военными
делами.



33	
Володарь	 Ростиславич,	 правнук	 Ярослава	 Мудрого,	 княжил	 в

Перемышле	с	1092	г.,	умер	в	1124	г.



34	
Магдебургское	 право	 —	 одна	 из	 наиболее	 известных	 систем

городского	 права,	 сложилось	 в	 XIII	 в.	 в	 немецком	 г.	 Магдебург.
Юридически	 закрепило	 права	 и	 свободы	 горожан,	 их	 право
самоуправления.



35	
Любопытно,	 что	 воевода	 и	 боярин	 Даниил	 Васильевич	 Щеня	 по

происхождению	был	Ольгердовичем.	Его	прадед	Патрикий	Наримантович,
внук	Ольгерда,	приехал	на	службу	в	Москву	в	1408	г.	Женат	Даниил	Щеня
был	на	дочери	удельного	суздальского	князя	Ивана	Васильевича	Горбатого.
От	Щени	пошел	род	князей	Щенятьевых,	который	пресекся	в	царствование
Ивана	 Грозного.	 Внук	 Патрикия	 Наримантовича	 Василий	 Федорович
получил	 земли	 на	 р.	 Хованке	 недалеко	 от	 Волоколамска.	 От	 него	 пошел
знаменитый	 род	 князей	 Хованских.	 От	 Патрикия	 Наримантовича	 пошли
роды	князей	Голицыных	и	Куракиных.



36	
Малороссийский	Стародуб,	не	путать	со	Стародубом	на	Клязьме.



37	
Субтельный	О.	Украина.	История.	Киев:	Либiдь,	1994.	С.	101.



38	
Боюсь,	что	тут	у	определенной	части	читателей	возникнет	аналогия	с

репрессиями	 в	 конце	 30-х	 годов	XX	 в.	 в	Красной	Армии.	На	 самом	 деле
аналогия	тут	чисто	внешняя,	т.	е.	похожи	факты,	но	суть	совершенно	иная.
Иван	 IV	 уничтожал	 профессиональных	 воевод.	 Так,	 десятки	 князей
Курбских	участвовали	в	походах	Ивана	III,	Василия	III	и	Ивана	IV	и	честно
сложили	головы	за	землю	Русскую.	Репрессии	же	конца	30-х	годов	XX	в.
были	 направлены	 в	 основном	 на	 героев	 Гражданской	 войны	 —
выдвиженцев	 председателя	 Реввоенсовета	 Л.	 Д.	 Троцкого.	 Вместо	 них
пришли	 новые	 командиры,	 которые	 и	 выиграли	 Великую	Отечественную
войну,	в	которой	уцелевшие	герои	Гражданской	войны	не	сыграли	особой
роли.	 Аналогичная	 ситуация	 была	 и	 во	 Франции,	 когда	 десятки	 и	 сотни
генералов,	сделавших	молниеносную	карьеру	во	времена	Революции,	ушли
со	сцены	в	конце	XVIII	в.,	а	Европу	покоряли	совсем	другие	люди,	которые
к	1793	г.	были	лейтенантами,	а	то	и	просто	рядовыми.
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военные	таланты	прозвище	«Piorun»	(«Перун»,	т.	е.	«Гром»).



41	
Цит.	по:	Беднов	В.	А.	Православная	Церковь	в	Польше	и	Литве.	Минск:

Лучи	Софии,	2002.	С.	96.



42	
Беднов	В.	А.	Православная	Церковь	в	Польше	и	Литве.	С.	102–103.



43	
Так	в	Польше	в	XVI–XVIII	в.	называли	протестантов.



44	
Грабеньский	В.	История	польского	народа.	С.	224–225.



45	
Похлебкин	В.	В.	Внешняя	политика	Руси,	России	и	СССР	за	1000	лет.

М.:	Международные	отношения,	1995.	С.	391.



46	
Цит.	по:	Беднов	В.	А.	Православная	Церковь	в	Польше	и	Литве.	С.	111–

112.



47	
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петровских	времен.



49	
Валишевский	К.	Смутное	время.	М.:	Квадрат,	1993.	С.	74–75.



50	
Там	же.	С.	75.



51	
Валишевский	К.	Смутное	время.	С.	97–98.



52	
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	IV.	С.	410.



53	
Валишевский	К.	Смутное	время.	С.	111.



54	
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