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Одним из первых внешнеполитических шагов Временного правительства России стало
создание 15 (28) марта 1917 г. Ликвидационной комиссии по делам Царства Польского,
состоящей на паритетных началах из высокопоставленных российских и польских чинов-
ников, депутатов и общественных деятелей под председательством известного адвоката,
лидера московских поляков А.Р. Ледницкого. Польские члены комиссии с самого нача-
ла взяли курс на независимость Польши [8, s. 303-305]. Мало изученный фонд комиссии
в ГАРФ, содержащий более 1,5 тыс. документов [1], свидетельствует, что на заседаниях
комиссии велись острые споры о будущей административной подчиненности и государ-
ственной принадлежности ряда земель в польско-украинско-белорусском пограничье, в
особенности о судьбе Холмской губернии со смешанным православным и католическим
населением. Польская сторона пыталась подменить этнический принцип будущего раз-
деления России и Польши условиями Венского трактата 1815 г., по которым Холмщина
отошла к России и вошла в Царство Польское, и требовали принятия на этот счет каких-
либо законодательных актов [1, д. 37, л. 4-152об; 6, кн. 1, с. 343-346]. Глава МИД П.Н.
Милюков категорически отвергал все предложения поляков, ссылаясь на позицию пра-
вительства об определении будущих границ Учредительным собранием. Он предлагал не
торопить события ввиду «некомпетенции комиссии», считая, что у поляков нет никаких
оснований требовать возвращения выделенной из Царства Польского Холмской губернии
[6, кн. 1, с. 343]. Это было «первым серьезным испытанием русско-польских отношений в
этот период», - вспоминал Г.Н. Михайловский [6, кн. 1, с. 342].

Незадолго до отставки Милюкова и после заявления о стремлении России к созданию
«свободной Польши» Временный государственный совет Польши (созданный еще в конце
1916 г.) заявил 6 апреля 1917 г., что принадлежность спорных территорий должна ре-
шаться совместно в Варшаве и Петрограде, а не односторонне Учредительным собранием
[2, с. 43-44]. В ответ на эти претензии князь С.Е. Трубецкой заявил, что «полномочия
Ликвидационной комиссии распространяются только на территорию в границах Царства
Польского, установленных действующим законодательством, в соответствии с которым
Холмская губерния не является частью Царства, и в компетенцию Ликвидационной ко-
миссии не входит определение границ независимого польского государства» [1, д. 11, л.
93-95об.].

Ледницкому удалось убедить нового, не имевшего опыта в международных делах главу
МИД М.И. Терещенко отменить постановление 1912 г., по которому Холмскую губернию
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вывели из управления варшавского генерал-губернатора и подчинили министру внутрен-
них дел России. Тем самым Холмский край вновь оказался в Царстве Польском. Тере-
щенко объяснял потом, что он понятия не имел, что означает эта отмена. Незадолго до
свержения Временного правительства на одном из его последних заседаний 14 сентября
1917 г. Холмская губерния снова была выведена из Царства Польского [3, с. 269]. Одна-
ко, когда в сентябре 1917 г. Франция признала Национальный комитет Р. Дмовского в
Париже временным правительством будущей Польши, а правительство Керенского согла-
силось на «принцип независимости Польши», по мнению британского историка польского
происхождения А. Замойского, западные страны усмотрели в этом заслугу Терещенко [9,
с. 291].

После Октябрьской революции и назначения Л.Д. Троцкого наркомом по иностранным
делам все «штатные чины» МИД перешли в «революционно-стачечное состояние», создав
общество служащих МИД (ОСМИД) и стали саботировать всю текущую работу [6, кн.
2, с. 9-10]. ОСМИД не предоставлял, по свидетельству Михайловского, наркому никаких
справок, служебных записок, т.к. его члены считали, что власть большевиков долго не
продержится. Это стало одной из причин срыва Троцким переговоров с немцами в Брест-
Литовске. В.И. Ленин отстранил Троцкого от переговоров, новую делегацию возглавил
Г.В. Чичерин [5, с. 124]. К нему попали документы МИД по Холмской губернии, бла-
годаря заведующему славянским отделом ОСМИД Обнорскому, который объяснял свое
«предательство» желанием помочь русской делегации в Брест-Литовске [6, кн. 2, с. 18].
Благодаря его поступку русской делегации во главе с Чичериным 3 марта 1918 г. удалось
передать Холмскую губернию Украине, а не Польше, после чего в Варшаве и Кракове
был объявлен трехдневный траур [6, кн. 2, с. 18].

Действия Временного правительства подтвердили слова С.Е. Крыжановского, послед-
него государственного секретаря Российской империи, что исключение Холмщины из Цар-
ства Польского уже тогда предполагало возможность «отграничения» Польши от России
[4, с. 175]. Это было крайне неблагоприятное для Польши решение, т. к. на этой террито-
рии проживало большое число поляков. Социальное, конфессиональное и национальное
напряжение не утихало. И уже через несколько месяцев после Бреста польские власти 1
ноября 1918 г. начали войну в Галиции. Польский конфликт, как пишет Р.А. Циунчук,
обострялся вплоть до середины XX в., и даже сегодня его наследие остается довольно
болезненной проблемой [7, с. 197].
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