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Одним из элементов концепции «мягкой силы», которая рассматривается в статье, является политика Польши в 
отношении польского национального меньшинства в Беларуси в виде такого инструмента как крупнейшая в стране 
неправительственная организация (НПО) – «Вспульнота Польска». В рамках политики «мягкой силы» она оказывает 
поддержку соотечественникам за рубежом, помощь в организации и деятельности национально-культурным 
общественным организациям польской диаспоры, поддержка и продвижение национального языка и культуры. В 
данном контексте заявленная проблематика не изучалась.  
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One of the elements of the concept of "soft power", which is considered in the article, is Poland's policy towards the 
Polish national minority in Belarus in the form of such an instrument as the country's largest non-governmental organization 
(NGO) - "Vspulnota Polska". As part of the “soft power” policy, it provides support to compatriots abroad, assistance in the 
organization and activities of national-cultural public organizations of the Polish diaspora, support and promotion of the national 
language and culture. In this context, the stated problem has not been studied. 
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Польша принадлежит к группе европейских государств, имеющих крупное национальное 

меньшинство за пределами своих границ. В настоящее время Польша (в отличии от Первой и Второй Речи 
Посполитой) одна из немногих практически мононациональных европейских государств. В этническом 
отношении Польша вернулась к своему состоянию с ХIV века. Польское национальное меньшинство 
в Беларуси (большая часть которого проживает на Гродненщине) является этнической частью польского 
народа.  

Беларусь и Украина играли в 1990-е годы особую роль в рамках построения внешнеполитического 
курса Польши. Однако, особенно в первой половине 1990-х годов, внешнеполитические акценты Польши 
были смещены на Запад (это было так называемое «бегство от Востока»).  

Основные приоритеты в политике по отношению к странам Восточной Европы обозначены как 
поддержка Польшей демократических реформы в этих странах и призыв их к развитию более тесных связей 
с ЕС и НАТО. Основой для этих действий должны быть принципы свободы, демократии, рыночной 
экономики и перспективы интеграции с евроатлантическими институтами, которые выражают эти ценности.  

Польша была одной из первых стран, которые смогли выйти из коммунистического блока. В умах 
многих она долгое время оставалась символом борьбы за демократию, поэтому в ней видели страну, 
способную экспортировать демократические ценности и защищать символ свободы. Польша особенно была 
активна в странах, в которых гражданские права и свободы, по ее мнению, находились под угрозой. По этой 
причине «защищая демократические ценности» в Беларуси, польское руководство в начале 1990-х годов 
отказалось от предложения С. Шушкевича о таможенном союзе, а во второй половине 1990-х годов не 
смогло установить взаимовыгодные отношения с правительством А. Лукашенко. В настоящее время эти 
действия польского руководства, не учитывающие реальных национальных интересов и интересов 
польского национального меньшинства в РБ, подвергаются критике ряда политиков, историков и 
политологов [1–10 и др.].  
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Культурно-национальная специфика поляков на территории современной Беларуси, и особенности 
Гродненщины как наиболее компактного региона их проживания, проявляется в ряде характеристик, 
определенных как историческим прошлым, так и современной действительностью [11]. К ним большинство 
исследователей относят конфессиональную принадлежность, польский язык как сохраняющуюся связь 
с национальным кодом страны происхождения, «качественно» иная интерпретация истории Польши 
и польского национального меньшинства, чем в стране их проживания, польский фольклор, семейно-
бытовые традиции [1–18 и др.]. Большинство современных исследователей, как в Польше, так и в Беларуси, 
подчеркивают принадлежность поляков современной Беларуси к части польского этноса [7–18 и др.].  

Одной из составляющих, как известно, внешнеполитической деятельности современных государств 
является концепция «мягкой силы» (softpower). Автор концепции, американский исследователь Джозеф Най, 
определял «мягкую силу» как способность государства влиять на поведение других и достигать желаемых 
результатов путём использования методов кооптации, навязывания повестки дня, убеждения и позитивного 
привлечения. Согласно Дж. Наю, с помощью «мягкой силы» «страна может достигать желанных 
результатов, потому что другие, восхищаясь ее ценностями и стремясь к такому же уровню процветания, 
будут следовать ей» [19, Р. 5]. Положительное восприятие страны и её населения гражданами других стран 
является крайне важным ресурсом «мягкой силы». От этого во многом зависит успешность развития 
экономических и политических отношений, а также возможность продвигать свои интересы.  

Официальная современная польская интерпретация термина «мягкая сила» звучит так: 
«систематическое взаимодействие и диалог с обществом в других странах, привлекая внимание граждан, 
завоевывая сердца и умы для защиты польских интересов, польского видения, основных ценностей 
польского общества и, следовательно, польской культуры и поляков, как таковых. Она является хорошим 
методом для улучшения польского имиджа за границей, для проведения политики «мягкой силы» по 
отношению к институтам и лидерам, которые принимают решения» [20]. Формами реализации политики 
«мягкой силы» является развитие общественной дипломатии, молодежные программы, обмены, проекты, 
деятельность НПО, региональное и муниципальное взаимодействие и т. д.  

В Польше в настоящее время действует теоретическая норма, согласно которой поляки в стране и за 
рубежом – это единый польский народ. Защита прав соотечественников закреплена в Польше на 
конституционном уровне. После политических перемен 1989 года в Польше проблема защиты прав поляков 
за рубежом страны и сотрудничества с ними приобрела государственный статус. Защита прав 
соотечественников закреплена в Польше на конституционном уровне. 

Во времена уже Второй Речи Посполитой была создана система форм сотрудничества и связи с 
польским национальным меньшинством за границей. Она основывалась в основном на системе 
государственных органов, общественные организации играли второстепенную роль. В период ПНР никаких 
форм сотрудничества и связи с польским национальным меньшинством в БССР не существовало. Политика 
советской власти по денационализации поляков, их советизации и ассимиляции, не допускала подобных 
контактов.  

В Польше в 1990-е годы система основных направлений и форм культурных связей с 
представителями своей этнической группы начала только складываться. В результате она имела 
двойственную структуру: с одной стороны это – правительственные органы (как это осуществляется в 
Германии), а с другой стороны это – различные общественные организации и органы местного 
самоуправления.  

Большое значение в работе с соотечественниками придается неправительственным организациям 
(НПО), через которые до 2012 года только Сенат предоставлял финансовую помощь Полонии. Самой 
крупной в 1990-е годы являлась «Вспульнота польска» (Stowarzyszenie «Wspólnota Polska», Польское 
содружество) [21]. Действовала она в 1990-е годы под патронатом Сената РП, а затем, особенно с начала 
2000-х годов, так же и МИДа Республики Польша. Начиная с 1990 года, Сенат РП распоряжался 
значительными финансовыми средствами на развитие Полонии, преимущественно на реализацию 
общеобразовательных проектов для поляков за рубежом (около 26 % всех средств), развитие польской 
культуры (более 17 %), поддержку польских и пропольских зарубежных СМИ (около 10 %) [21]. 

Кроме «Вспульноты польской» крупными неправительственными организациями, созданными в 
1990-е годы, были: фонд «Помощь полякам на Востоке» (создан в 1992 году) и «Semper Polonia» (создана в 
1997 году).  

«Вспульнота польска» как неправительственная организация была создана в 1990 году на основе, 
действующей в период ПНР правительственной структуры по взаимодействию с польскими общинами на 
Западе «Полониия», путем передачи всего ее имущества и организационной структуры. Организация была 
создана в феврале 1990 года по инициативе тогдашнего маршала Сената РП профессор Анджея 
Стельмаховского, который был активным участником «круглого стола» (заключительного этапа процесса 
общественно-политических реформ в ПНР конца 1980-х годов ХХ века. Анджей Стельмаховски был 
председателем «Вспульноты польской» до 11 мая 2008 года.  
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«Вспульнота польска» – неправительственная организация Республики Польша, целью которой 
является укрепление связей с Польшей польской диаспоры и лиц польского происхождения. Организация 
реализует различные программы культурно-просветительской направленности, в том числе: поддержка 
преподавания польского языка за границей на всех уровнях; поддержка польской культуры за рубежом; 
поддержка зарубежных польских и полонийных организаций; благотворительность – поддержка польской 
диаспоры в странах СНГ; поддержка профессиональной и экономической активности польской диаспоры; 
развитие молодёжных организаций, харцерства и спорта; популяризация полонийной деятельности и т.д. 
[21]. 

Головной офис «Вспульноты польской» находится в Варшаве, а филиалы в 14 воеводских городах. 
Региональные отделения ассоциации находятся в нескольких десятках крупнейших польских городов. 
Функционирует несколько «домов Полонии», в том числе в Кракове, Познани, Люблине, Белостоке, 
Седльцах, Пултуске и др. [21]. «Вспульнота польска» издает методическое пособие «Polszczyzna, 
Swojszczyzna», предназначенное для учителей польской диаспоры. 

В 1990-е годы «Вспульнота польска» стала основной неправительственной 
организацией Республики Польша работающей с Полонией во всем мире по размаху финансирования и 
широте направлений своей деятельности: от образования до экономического сотрудничества. Уже в 2000-е 
годы в Польше в области сотрудничества с Полонией появится ряд специализированных 
неправительственных организаций. 

«Вспульнота польска»  в 1990-е  годы профинансировала в Беларуси строительство двух 
общеобразовательных школ: в Гродно (1997 г.) и в Волковыске (1999 г.), а так же 8 Домов Поляка, 
ставшими в регионах центрами возрождения польской культуры и образования: в Гродно, Лиде, 
Волковыске, Щучине, Порозово, Рубежевичах, Могилеве, Витебске. В период 2000-2004-х годов 
«Вспульнота польска» профинансировала в Беларуси строительство или выкупила здания для Домов Поляка 
в Новогрудке, Минске, Борисове, Ошмянах, Ивенце. Самым крупным из них (более 1500 квадратных 
метров) стал Дом Поляка в Ивенце. Собственником этого недвижимого имущество стал Союз поляков 
Беларуси. 

 «Вспульнота польска» является так же инициатором предоставления стипендий Польского 
Сообщества (стипендии «Wspólnoty Polskiej»), которые выплачивается ею и МИДом из стипендиального 
фонда им. кардинала Стефана Вышинского. 

Начиная в середины 1990-х годов в Польше под патронатом «Вспульноты польской» регулярно 
проходили Всемирные экономические конференции для польской диаспоры (World Economic Conference of 
Polish Diaspora), которые привлекают бизнесменов из многих стран, включая Аргентину, Беларусь, 
Бразилию, Великобританию, Германию, Испанию, Канаду, Литву, Таиланд, Саудовскую Аравию, США, 
Украину, Францию, Южную Африку. Участники таких мероприятий в ходе встреч с руководством Польши 
настоятельно требуют улучшения инвестиционного климата в стране для представителей польской 
зарубежной общины. 

Углублению контактов с Польшей служат так же такие различные формы сотрудничества как: 
форум полонийных учителей, форум полонийных врачей, полонийные олимпийские игры и т.д. [21]. 

По инициативе и под патронатом «Вспульноты польской» проводились Всемирные конгрессы 
Полонии: первый Всемирный конгресс Полонии (Рим, 1996 г.), второй Всемирный конгресс Полонии 
(Варшава, 2001 г.). По предложению второго Всемирного конгресса Полонии отмечается 2 мая как день 
Полонии и поляков за границей. Эта дата была выбрана не случайно, еще перед войной в этот день отмечали 
«Праздник Польского Эмигранта». 

«Вспульнота польска» свою деятельность на территории Беларуси осуществляла путем 
сотрудничество с национально-культурными общественными объединениями польского меньшинства. Ещё 
в 1988 году в Гродно было образовано Польское общественно-культурное объединение им. Адама 
Мицкевича. В 1990 году оно было преобразовано в общественное объединение – Союз поляков Беларуси. 
Он долго был самой большой общественной организацией в стране. При нём действовало 16 Польских 
домов, множество общественных организаций, творческих союзов. Издавалась газета «Glos znad Niemna» и 
журнал «Magazyn Polski». Это целая инфраструктура польского «мягкого влияния» (в основном в западных 
областях страны) [22–23]. В 1996 году в Гродно была создана организация польского национального 
меньшинства, занимающаяся возрождением образования на польском языке «Польска мацеж школьна» [24].  

Таким образом, в 1990-е годы в Польше начала складываться система основных направлений и 
форм культурных связей с представителями своей этнической группы, как одно из проявлений концепции 
«мягкой силы». Крупнейшей и наиболее влиятельной из польских неправительственных организаций в 
1990-е годы стала «Вспульнота польска», целью которой является укрепление связей с Польшей польской 
диаспоры и лиц польского происхождения.  

Опыт деятельности этой неправительственной организации может быть использованы 
представителями государственных органов Республики Беларусь (прежде всего МИДа и аппаратом 
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Уполномоченного по делам религии и национальностей) в выработке концепции сотрудничества 
белорусского государства со своей диаспорой в Польше в частности, и за рубежом в целом. 
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Нацыянальнае пытанне знайшло пэўнае адлюстраванне ў ідэалогіі праўрадавага руху сельскай моладзі 

міжваеннай Польшчы. Прадугледжвалася як эміграцыя яўрэйскай меншасці, так і братэрскае супрацоўніцтва са 
славянскімі меншасцямі. Але ў рэчаіснасці, у апошнім выпадку, ідэйныя пастулаты заставаліся толькі на паперы. На 
практыцы ажыццяўляўся курс на паланізацыю вясковай моладзі, у тым ліку і на тэрыторыі Заходняй Беларусі. 
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