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После получения независимости и конфликта 1920 года Литва и Польша оказались в
значительной степени изолированы друг от друга. Несмотря на то, что в отдельные пери-
оды межвоенной истории у польской прессы повышался интерес к литовским событиям и
проблемам, в целом возможностей получать информацию о Литве у польского обывателя
было не так много. Страны не имели официальных дипломатических отношений и двусто-
ронне признанных границ. Именно поэтому публиковавшиеся в газетах или отдельными
изданиями сообщения поляков, посещавших Литву в качестве журналистов, дипломатов
или общественных деятелей, вызывали наиболее активный интерес у населения. Мнения
этих людей во многом формировали отношение поляков к соседнему государству, его на-
роду и политической элите, так как в силу закрытости стран широкие массы населения
не обладали опытом значительного контакта друг с другом. Представляется важным и
актуальным рассмотреть интерпретацию личного опыта, который способствовал склады-
ванию определённого образа Литовской республики на страницах газет, публицистических
изданий и, как следствие, в общественном мнении жителей Польши.

Основным источником исследования являются находящиеся в открытом доступе на
сайтах польских интернет-библиотек материалы периодической печати Польши межвоен-
ного периода, а также отдельные книги, изданные в рассматриваемый отрезок времени.
Следует отметить, что вопрос польско-литовских представлений друг о друге в отечествен-
ной историографии почти не затрагивался, ограничиваясь лишь описанием политических
контактов.

Две книги и ряд статей, которые стали результатом пребывания в соседнем государстве
писателя Евгениуша Шуммер-Шерментовского, прекрасно характеризуют данную кате-
горию.Важной является его работа «Pod znakiem pogoni». В ней автор повторял общие
мнения в вопросах истории и политики, но с неподдельным интересом и симпатией писал
о литовской культурной жизни. [1] Известный историк, профессор Владислав Семкович
опубликовал относительно доброжелательную к Литве брошюру с описанием поездки в
Ковно. [2] Зато в репортаж о путешествии священника из Ломжи Камиля Кантака были
включены отзывы, не очень положительные для литовского католического духовенства.
[3]

В 1930-х годах переписка Тадеуша Кательбаха, опубликованная в основном в «Gazeta
Polska», оказала большое влияние на восприятие поляками Ковенской Литвы. В 1933-1937
годах автор находился в Каунасе в качестве репортера варшавской ежедневной газеты,
фактически являясь дипломатическим представителем своей страны в соседнем государ-
стве, поскольку официальные дипломатические контакты между Литвой и Польшей от-
сутствовал. За это время он опубликовал более двухсот репортажей, интервью и статей. В
первые недели 1938 года, то есть еще до польского ультиматума о восстановлении дипло-
матических отношений, им была опубликована подборка материалов в виде книги с крас-
норечивым названием «Za litewskim murem». Помимо специальных политических ком-
ментариев, тексты Кательбаха содержали много ценных сведений о политической жизни
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Литвы, ее экономических проблемах и культуре. В польской литературе это до сих пор са-
мая полная панорама сведений о Литовской республике в межвоенный период. Во второй
половине 1930-х годов Кательбаха несколько преувеличенно стали считать выдающимся
знатоком проблем этой страны. Однако, трудно найти какую-либо объективность в обра-
зе Литвы, предложенном журналистом «Gazeta Polska». В нем доминировало мышление
с точки зрения чисто польских интересов, согласно которым национальные устремления
литовцев были антипольским сепаратизмом, сами литовцы - бессознательной массой, оду-
раченной своими лидерами, полными враждебности к Польше, а саму Литву - оппортуни-
стическим продуктом деятельности немцев и русских, нацеленным на борьбу с польским
влиянием. [4]

Такое восприятие современных польско-литовских отношений было наиболее распро-
страненным среди поляков. Среди других представителей Польши, бывавших в Лит-
ве, можно отметить Адольфа Новачиньского, публиковавшего свои сообщения в «Gazeta
Warszawska» [5], Станислава Кодзя из «Kurier Warszawski» [6], Юзефа Мацкевича из
«S lowo» [7]. Все эти авторы путешествовали по соседнему государству ещё с середины
1920-х годов, а в 1930-е к ним присоединись Владислав Мергель из «ABC» [8], Леон Стах-
урский из «Kurier Poranny» [9] и Матильда Сапежанка из крупнейшего краковского из-
дания «Ilustrowany Kurier Codzienny». [10]

Анализ материалов периодики и отдельных изданий польских авторов, посещавших
Первую Литовскую республику, позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на богатый
личный опыт присутствия в Литве и высокий интерес к литовской культуре и культур-
ной жизни, поляки на страницах газет предпочитали продолжать воспроизводить многие
устоявшиеся негативные стереотипы о соседнем государстве. Они активно критиковали
литовскую политическую элиту, национальный характер литовцев, агрессивное отноше-
ние к Польше и внутренние проблемы их государства. Такая позиция, несомненно, влияла
и на формирование негативного мнения о Литве в польском обществе в целом.
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1925. nr. 226. s. 2. URL: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/144133/display/Default
(дата обращения: 17.02.2022).
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