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В  вызвавшей шумное обсуждение в  экспертных кругах кни-
ге директора американского аналитического центра «Стратфор» 
Дж. Фридмана «Следующие 100  лет: Прогноз событий XXI  ве-
ка», опубликованной в 2009 году, особая роль в будущих геополи-
тических трансформациях в Восточной европе была отведена Поль-
ше. Республика Польша — наиболее амбициозный игрок в регио-
не, располагает необходимыми ресурсами, мотивацией и стратеги-
ей регионального лидерства, и в силу этого способна быть важным 
союзником США в деле реализации их базовых внешнеполитиче-
ских интересов на этом пространстве. Указанную работу, без сомне-
ния, можно отнести скорее к жанру политической фантастики (ес-
ли не провокации), чем качественной аналитики. Вместе с тем, поль-
ская внешнеполитическая активность последнего десятилетия не-
вольно заставляет с определённой регулярностью вспоминать эти 
«игры разума» американской разведывательной машины.

В этой связи коллективная монография «Польша в борьбе за 
Восточную европу 1920–2020», вышедшая в серии «Реальная по-
литика» издательства «Кучково поле» в 2020 г. к столетней го-
довщине возобновления польского геополитического проекта, 
впервые в отечественной полонистике делает региональные ам-
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биции Польши центром комплексного исследовательского вни-
мания. Уже своим заголовком книга заставляет читателя окунуть-
ся в размышления о прошлом, настоящем и будущем территори-
ально-политического переустройства региона Восточной европы 
и роли Польши в этих процессах. заглавие поставило перед авто-
рами и составителями непростую задачу — провести читателей 
по  вековому пути Польши сквозь перипетии восточноевропей-
ской политики, двигаясь по  которому польское государство не-
однократно меняло свою политическую форму, социально-эконо-
мическое устройство и даже конфигурацию границ. Следует при-
знать, что в целом эта амбициозная задача удалась.

Книга делится на три неравных части-раздела. В первом, посвя-
щённом попыткам Польши стать региональным лидером в  пер-
вой трети ХХ века, наибольший интерес представляет статья од-
ного из наиболее авторитетных и заслуженных отечественных ис-
ториков-полонистов Г.  Ф.  Матвеева «Советско-польская война 
и  два сценария для Восточной европы». Анализируя причины, 
ход и последствия советско-польского столкновения, автор убеди-
тельно доказывает, что ещё в начале 1919 г. ленинское правитель-
ство «никакого марша на Варшаву и вообще вторжения в этногра-
фическую Польшу… не  планировало» (с.  26) и  в  последующие 
месяцы старалось перевести решение противоречий в политиче-
скую плоскость. В это же время начальник (глава) польского госу-
дарства и главнокомандующий вооружёнными силами Юзеф Пил-
судский уже имел продуманный план наступления на восток и со-
здания там пояса союзных Польше буферных государств, реализа-
ция которого, впрочем, в конечном счёте успехом не увенчалась.

Во втором разделе сборника анализируется содержание и эво-
люция такого феномена как «прометеизм», центрального для из-
учения и понимания польской «восточной политики». Особого 
внимания в этой части книги заслуживает статья Т. М. Симоно-
вой ««Прометеизм» в польском сознании: теория и практика». 
В материале вводятся в научных оборот новые источники по дан-
ной проблематике из фондов Российского государственного во-
енного архива и неизвестной ранее польской исследовательской 
литературы. Автор предметно изучает деятельность польской раз-
ведки по  разжиганию сепаратистских настроений в  Советском 
Союзе, что позволяет лучше понять причины столь напряжён-
ных отношений Варшавы и Москвы на протяжении всего межво-
енного периода. несомненный интерес представляет тезис авто-
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ра о том, что «реализация доктрины «прометеизма» была пере-
хвачена у Польши нацистской Германией» (с. 66); у поляков же 
немцы позаимствовали «план по переселению евреев на Мадага-
скар» (с. 68). Отметим и то, что идея «прометеизма» получила 
новое звучание в американской «Декларации о порабощённых на-
родах» 1959 г. Вопрос влияния польского опыта на политику за-
падных стран в разные периоды, без сомнения, ещё ждёт своего 
беспристрастного исследователя.

Третий и наиболее объёмный раздел книги посвящён современ-
ной политике Польши в контексте проблем европейской безопас-
ности. В этой части сборника анализируются как чисто военные ас-
пекты, связанные с размещением в Польше элементов военной ин-
фраструктуры США и нАТО, так и сопутствующие политические 
проблемы. Большой интерес для отечественного читателя представ-
ляет также анализ образа России в оценках представителей поль-
ских политических партий, предпринятый В. В. Трухачёвым. К со-
жалению, по  его прочтении складывается впечатление, что в  со-
временном политическом мейнстриме Польши, несмотря на ранее 
(в начале 2000-х и затем в 2008–2012 гг.) имевшие место попытки 
нормализации двустороннего взаимодействия, сложно найти силы, 
которые готовы были бы выступить в качестве прагматичных и де-
идеологизированных партнёров для диалога с Россией.

Статья  В.  Ю.  Крашенинниковой «Возрождение Междумо-
рья — американская игра против евросоюза и России» актуали-
зирует на  первый взгляд сугубо исторические сюжеты до  уров-
ня современной международной политики, перенося разговор, 
в сущности, далеко за пределы собственно региона центральной 
и Восточной европы. читателю предлагается взглянуть на поль-
скую внешнюю политику в контексте отношений в треугольнике 
«Россия-евросоюз-США». исследовательский экзерсиз насколь-
ко аналитически корректный, настолько и приводящий к неуте-
шительным, трудно оппонируемым выводам: далеко не все сомни-
тельные геополитические концепции, толкавшие в прошлом евро-
пейские народы к конфликтам и войнам, остались сферой интере-
сов одних лишь историков. Однако, как отмечает автор, «нельзя 
допустить, чтобы химеры Междуморья вновь погрузили европу 
и весь мир в хаос нового конфликта» (с. 169).

Безусловным положительным моментом является то, что в сбор-
нике на столь сложную и интерпретационно неоднозначную тему, 
несмотря на известные и отмеченные редакторами-составителями 



сложности сотрудничества с польской стороной («Мы готовы бы-
ли дать слово и противоположной стороне, при условии, что диалог 
не выльется в перебранку, но поиск квалифицированных польских 
экспертов оказался трудной задачей» (с. 11)) представлен и поль-
ский взгляд. Статья исследователя из Опольского университета Ра-
фала Риделя «новый рыцарь холодной войны в центральной евро-
пе — Польша» не оставляет сомнений в том, как в Варшаве видят 
политический расклад сил в регионе и место в нём Польши и России. 
Российскому читателю может быть неприятно читать некоторые 
пассажи из анализа польского исследователя, однако для создания 
сложной, многомерной картины международно-политической ре-
альности региона цВе такое знакомство совершенно необходимо.

из недостатков работы можно отметить, что, несмотря на за-
явленные в заглавии крайние даты, весь период народной Поль-
ши (1944–1989  гг.) фактически выпал из  рассмотрения автора-
ми сборника. Только в статье Д. С. Буневича «“Восточная поли-
тика” Гедройца-Мерошевского или “прометеизм 2.0”»? делается 
небольшой экскурс в вопросы выработки новой внешнеполитиче-
ской концепции в польской политической эмиграции времён со-
циализма и её влияния на внешнеполитическую доктрину Третьей 
Речи Посполитой. Вместе с тем, представляется совершенно неве-
роятным, чтобы Польша в этот период просто отказалась от соб-
ственных взглядов на судьбу Восточной европы, полностью пере-
доверив её «товарищам из Москвы». Конечно, эти взгляды мог-
ли формироваться и  артикулироваться исключительно в  рамках 
линии на развитие и укрепление социалистического содружества. 
Тем не менее у восточноевропейских стран сохранялась опреде-
лённая степень автономии и они отнюдь не были бессловесными 
вассалами СССР, как это иногда пытаются представить сегодня. 
Пути развития СЭВ, отношения по линии Восток-запад, реакция 
на кризисы в Венгрии, чехословакии и взаимоотношения с титов-
ской Югославией — польская позиция по этим вопросам (в том 
числе и в контексте исторической традиции стремления к регио-
нальному лидерству) также ещё ждёт своего исследователя.

В целом, книга «Польша в борьбе за Восточную европу 1920–
2020», представляет несомненный интерес для неравнодушного 
к вопросам истории и политики российского читателя, который 
хочет не только разобраться в хитросплетениях политических со-
бытий ХХ века, но и попытаться спрогнозировать возможные ша-
ги Польши на современной международно-политической арене.




