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Аннотация: рассматривается трансформация коммеморативных практик польского правительства в 
отношении Грюнвальдской битвы 1410 г. Цель статьи – выяснение структурных характеристик и при-
чин изменения исторической политики польского правительства, повлекшее за собой переформатирова-
ние нарративов о Грюнвальдском сражении в 1940–1980-е гг. Как зарубежные, так и отечественные 
исследователи концентрировали внимание лишь на юбилейных торжествах 15 июля в Польской Народной 
Республике (А. А. Касович), графических репрезентациях битвы (К. Мик) и символическом месте сраже-
ния в польско-немецких отношениях (Р. Траба). На основании материалов периодической печати, партий-
ных документов и мемуарной литературы автор прослеживает институционализацию памяти о битве 
при Грюнвальде, внутрипартийные дискуссии по вопросу необходимости увековечивания событий июля 
1410 г. Делается вывод, что полноценное становление культа Грюнвальдской битвы произошло 
в 1980-е гг. под влиянием наиболее консервативных кругов Польской объединенной рабочей партии, иници-
ировавших создание разветвленной сети организаций, объединенной идеологией победы при Грюнвальде.
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триотическое объединение «Грюнвальд», Польская объединенная рабочая партия.

Abstract: the article analyzes the transformation of the commemorative practices of the Polish government 
dedicated to the Battle of Grunwald. The purpose of the article is to clarify the structural characteristics and 
reasons for the change in the historical politics of the Polish government, which led to the reformatting of narra-
tives about the Battle of Grunwald in the 1940s-1980s. Both foreign and domestic researchers focused only on 
the anniversary celebrations of July 15 in the Polish People's Republic (A. A. Kasovich), graphic representations 
of the Battle (C. Mick) and the symbolic place of the Battle in Polish-German relations (R. Traba). Based on the 
materials of the periodical press, party documents and memoir literature, the author traces the institutionalization 
of the memory of the Battle of Grunwald, internal party discussions on the need to perpetuate the events of July 
1410. It is concluded that the full-fl edged formation of the cult of the Battle of Grunwald took place in the 1980s 
under the infl uence of the most conservative circles of the Polish United Workers' Party, who initiated the creation 
of an extensive network of organizations united by the ideology of victory at Grunwald.
Key words: Polish People’s Republic, historical politics, The Battle of Grunwald, Patriotic Association «Grun-
wald», Polish United Workers' Party.

Историческая политика государств Восточной 
Европы в социалистический период их развития от-
личалась постоянными трансформациями, вызван-
ными реакцией властей на внутриполитические и 
внешнеполитические потрясения, происходившие в 
период холодной войны. По словам Т. Джадта, после 
окончания Второй мировой войны «Восточная Евро-
па имела гораздо больше воспоминаний, чем Запад-
ная – и гораздо больше того, что хотелось забыть» [1, 
p. 821]. Это утверждение полностью передает ту 
коммеморативную неустойчивость, которая сопрово-
ждала Польскую Народную Республику на протяже-
нии всей второй половины XX в. Перманентные го-
сударственные кризисы и общественные волнения 
стимулировали видоизменения коммеморативных 

практик, результатом чего становилась актуализация 
триумфалистских исторических нарративов. Одним 
из таких сюжетов, взятых на вооружение социали-
стическими властями в Польше, была средневековая 
Грюнвальдская битва.

Современные зарубежные и российские исследо-
ватели неоднократно обращались к проблеме исполь-
зования Грюнвальдского сражения в исторической 
политике Польской Народной Республики. Внимание 
отечественных авторов было сосредоточено преиму-
щественно на праздновании юбилеев Грюнвальдской 
битвы и их внутренней символике [2; 3]. Так, в рабо-
те А. А. Касовича анализируются юбилейные торже-
ства, происходившие в Польской Народной Респу-
блике во второй половине XX в. По мнению автора, 
историческая политика в отношении Грюнвальдско-
го сражения была направлена «на обоснование поль-
ской идентичности на территориях, отошедших © Мартыненко М. А., 2023
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Польше после Второй мировой войны [2, с. 90]. 
Схожей точки зрения придерживаются и польские 
исследователи, отмечающие значение события для 
демонстрации ФРГ непреклонности в вопросах, свя-
занных с территориями, приобретенными Польшей 
после окончания Второй мировой войны [4]. Необхо-
димо отметить, что исследователи анализировали 
лишь один из аспектов исторической политики – 
внешний, направленный на утверждение историче-
ских нарративов на международной арене. По спра-
ведливому утверждению А. И. Миллера, историче-
ская политика имеет две функциональные составля-
ющие: внутриполитическую и внешнеполитическую 
[5, с. 50]. Если первая функция отвечает за использо-
вание истории в качестве аргумента правительства 
по отношению к собственным гражданам, то вторая, 
внешнеполитическая, направлена на международно-
го потребителя, для которого создаются исторические 
нарративы с целью их последующего конвенциональ-
ного утверждения. В работе С. Эдкала рассматрива-
ются монументальные воплощения нарративов о 
Грюнвальдском сражении в XX в., однако автором 
упускается из внимания внутриполитический аспект, 
оказывающий непосредственное влияние на возведе-
ние памятников, посвященных событиям 15 июля 
1410 г. [6].

Констатируя, что комплексный анализ историче-
ской политики возможен лишь при анализе внутри-
политических и внешнеполитических аспектов ис-
пользования прошлого, в настоящей статье рассма-
тривается трансформация коммеморативных практик 
польского правительства в отношении Грюнвальдско-
го сражения в 1940–1980-е гг. Особое внимание в 
работе сосредоточено на последнем десятилетии 
существования социалистической Польши, в ходе 
которого представители Польской объединенной 
рабочей партии создали разветвленную сеть инсти-
тутов и осуществили попытки кардинального видо-
изменения рамочной основы коллективной памяти 
польского общества.

Идея использования нарративов о Грюнвальдском 
сражении в исторической политике Польской На-
родной Республики появилась во время Второй миро-
вой войны. Первые шаги по увековечиванию событий 
были связаны с развитием коммунистического сопро-
тивления в Польше, которое не подчинялось Прави-
тельству в изгнании, а управлялось из СССР. В 1943 г. 
командир 1-го корпуса польских войск в СССР 
С. Берлинг привел к присяге сформированную в 
Сельцах дивизию в день 543-й годовщины Грюнваль-
дской битвы [7, S. 51]. В поздравительной телеграм-
ме по случаю присяги отмечалось: «533 года назад 
соединенные силы славянских народов – поляков, 
русских, украинцев, белорусов и чехов – вместе с 
литовцами разгромили германских захватчиков под 

Грюнвальдом, надолго отбив у них охоту к нападени-
ям на славянские земли» [8]. Уже в феврале 1944 г. 
был учрежден «Грюнвальдский крест» – символ 
борьбы с «тевтонством и победы при Грюнвальде в 
1410 г.» [9]. Формирование нарративов о Грюнваль-
дской битве в военное время способствовало тому, 
что их семантическое наполнение было пронизано 
антигерманскими мотивами, которые доминировали 
в дискурсах польского общества и поддерживались 
советской властью. Кульминацией такого нарратива 
стал массовый выпуск плакатов в мае 1945 г., на ко-
торых отождествлялась победа при Грюнвальде и 
взятие Берлина [10, S. 28].

Летом 1945 г. в Польской Народной Республике 
были организованы общенациональные мероприятия, 
посвященные юбилею Грюнвальдского сражения. 
Строго говоря, это было наиболее широкое праздно-
вание события, сопровождаемое парадами в различ-
ных воеводствах, спортивными мероприятиями и 
всевозможными шествиями. Лозунгом одного из та-
ких шествий в Варшаве были слова: «Братство сла-
вянских народов – оплот их безопасности и процве-
тания» и «Одер и Нейсе – стратегическая граница 
всех славянских народов» [11, p. 25]. Такие лексемы 
свидетельствовали об окончательной инструмента-
лизации битвы во внешнеполитическом измерении 
исторической политики, направленном, с одной сто-
роны, против Германии, а с другой – на консолидацию 
социалистического лагеря.

После этого Грюнвальдское сражение было вы-
теснено из коллективной памяти польского общества 
Польской объединенной рабочей партией. Вплоть до 
начала 1960-х гг. грюнвальдские юбилеи не отмеча-
лись в Польше. Причина этого заключалась в неко-
тором потеплении в польско-немецких отношениях, 
результатом которого стало устранение внешнеполи-
тического аспекта исторической политики в этом 
направлении. Поскольку во внутриполитической 
деятельности Грюнвальдское сражение так и не было 
взято на вооружение ПОРП, то ему не нашлось места 
в нарративах, исходящих от государства. В недолго-
временный период забвения память о событии со-
храняли «скаутские команды Грюнвальда», которые 
в течение многих лет проводили немногочисленный 
митинг на полях, где в 1410 г. происходило сражение.

Грюнвальдское сражение вернулось в историче-
ский дискурс польского общества в 1960-е гг. В го-
довщину битвы, 15 июля 1960 г., был торжественно 
открыт «мемориальный комплекс Грюнвальд». Грюн-
вальдская традиция стала образцовым примером 
славянского кровного братства. В том же году поль-
ский режиссер, директор Польской кинокомпании 
А. Форд экранизировал знаменитое произведение 
Г. Сенкевича «Тевтонские рыцари». Экранизация 
романа в значительной степени отличалась от текста 

Грюнвальдская битва в исторической политике Польской Народной Республики в 1940–1980-е годы



98 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2023. № 3

Г. Сенкевича и была направлена на укрепление поль-
ско-советских отношений. В частности, особое место 
в кинонарративе получили «три смоленских полка, 
участвовавших в битве на польской стороне». Пар-
тийные деятели отмечали, что они являлись «пред-
течей Красной Армии» и символизировали дружбу 
между странами социалистического блока.

Следует заметить, что активизация коммемора-
тивной деятельности ПОРП в 1960 гг. не блокирова-
ла развитие научного дискурса, в рамках которого 
академические исследователи дискутировали о фак-
тической стороне событий Грюнвальдского сражения 
[12, с. 61–63]. В этот период польские власти не были 
заинтересованы в мобилизации историков, сохраняя 
диалоговое пространство для исследований. Истори-
ческая политика проводилась директивными метода-
ми, которые «спускались» по вертикали от высших 
эшелонов ПОРП до локальных партийных ячеек в 
воеводствах, но не затрагивали университеты и на-
учные центры. Такой подход не позволял властям 
распространять идеологизированные нарративы о 
Грюнвальде среди широких слоев польского обще-
ства, поскольку, по справедливому утверждению 
В. А. Шнирельмана, «образы прошлого, которыми 
питается общество, так или иначе зависят или нахо-
дятся под воздействием научно оформленных исто-
рических конструкций...» [13, с. 104]. 

Полноценное воссоздание Грюнвальдского куль-
та произошло в 1980-е гг. на фоне системного госу-
дарственного кризиса в Польской Народной Респу-
блике. «Августовские соглашения» 1980 г., массовые 
забастовки во всех уголках страны, рост популяр-
ности профсоюза «Солидарность» вынуждал власти 
менять свою политику, в том числе в сфере исполь-
зования прошлого [14, с. 811–812]. Представители 
ПОРП решили проводить мобилизацию населения с 
помощью создания формально независимых от власти 
институтов, которые должны были продвигать марк-
систко-ленинские и национал-коммунистические 
нарративы. Уже в 1981 г. было учреждено объедине-
ние консервативного толка «Грюнвальд». Идея о его 
создании возникла в январе 1981 г., когда на собрание 
членов профсоюза «Солидарность» в Варшавском 
университете были приглашены ученые еврейского 
происхождения, критиковавшие антисемитские кам-
пании, проводимые в 1960-е гг. Первым секретарем 
ЦК ПОРП В. Гомулкой.

Общество «Грюнвальд» представляло собой не-
формальное собрание отставных и действующих 
военных, гуманитарной интеллигенции, заявлявшей 
о поддержке курса ПОРП. Вскоре после введения 
военного положения патриотическое общество 
«Грюнвальд» присоединилось к Ассоциации «Реаль-
ность», неформально возглавляемой функционером 
польских спецслужб Р. Гонтажем. У общества «Грюн-

вальд» был собственный печатный орган, на страни-
цах которого публиковались преимущественно члены 
консервативного крыла ПОРП, получившего название 
«партийный бетон». Первые активности представи-
телей «патриотического объединения» носили анти-
германский характер, однако вскоре этот дискурс был 
устранен, а его место заняла идея об особом харак-
тере социализма в Польше [15].

С назначением в феврале 1981 г. главой прави-
тельства генерала В. Ярузельского, призвавшего 
польское общество к «90 спокойным дням», в пар-
тийных кругах впервые появляются либеральные, 
относительно коммунистов, деятели, которые декла-
рируют необходимость в снижении вмешательства 
государства в сферу памяти. Одним из таких полити-
ков был М. Раковский, главный редактор наиболее 
авторитетного польского периодического издания 
«Политика», который солидаризовался со студентами, 
выступавшими за изменения учебных программ по 
истории [14, с. 815]. Сам В. Ярузельский осуществил 
попытку переформатировать дискурс о Грюнвальде 
еще в 1970-е гг., когда опубликовал в польском жур-
нале «Нове Дроги» статью, где указал на то, что «на-
чало польско-советскому братству по оружию поло-
жили польские революционеры на баррикадах Вели-
кого Октября, развили его поляки-коммунисты, кото-
рые приобрели в Советской Армии боевой опыт и 
передали его позднее рождающемуся народному 
войску» [16, с. 193]. Вплоть до публикации этой 
статьи все члены ПОРП дискурсивно заостряли вни-
мание на том, что начало «советско-польскому брат-
ству» было положено во время Грюнвальдской битвы. 
Все это крайним образом видоизменило рамку кол-
лективной памяти в Польской Народной Республике, 
что не могло не сказаться на формах и практиках 
использования Грюнвальдской битвы в исторической 
политике.

В 1986 г. был создан общенациональный Грюн-
вальдский комитет, который инициировал создание 
нового праздника – «дня победы в Грюнвальдской 
битве», который, по задумке организаторов, должен 
был отмечаться наравне с 1 мая и годовщиной Ок-
тябрьской революции. Вновь созданные институты 
должны были поддерживать постоянную мобилиза-
цию сторонников социалистического пути развития 
Польши, однако к середине 1980-х гг. симпатии зна-
чительной части польского общества перешли на 
сторону профсоюза «Солидарность» и либерального 
крыла ПОРП, которые находились в антагонистиче-
ских отношениях с представителями «партийного 
бетона», покровительствующего «грюнвальдским 
организациям».

В 1988 г. в Польше проходили празднования оче-
редной годовщины победы в Грюнвальдской битве. 
Следует заметить, что на мероприятиях, проходивших 
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в Стембарке, присутствовало все руководство Поль-
ской объединенной рабочей партии, а из празднично-
го дискурса пропали слова о «нерушимом союзе с 
Советской армией». Празднование 1988 г. стало по-
следним коммеморативным проектом коммунисти-
ческих властей по увековечиванию Грюнвальдского 
сражения. Внутриполитическая ситуация и общее 
обнищание социалистической идеологии, продвигав-
шейся «грюнвальдскими организациями», не позво-
лило властям продолжить развитие коммеморативных 
практик, направленных на мобилизацию своих сто-
ронников.

Таким образом, становление Грюнвальдского 
культа происходило параллельно с трансформациями 
в самой исторической политике польских властей. 
Будучи сформулированы в годы Второй мировой 
войны, нарративы о сражении были закреплены во 
внешнеполитическом измерении исторической по-
литики, однако, десятилетие спустя, на фоне потепле-
ния в польско-немецких отношениях память о со-
бытии была вытеснена из публичного дискурса, 
поддерживаясь лишь локальными группами активи-
стов. Кризисные 1980-е гг. заставили ПОРП видоиз-
менить свои практики в области регулирования про-
шлого, что, в свою очередь, прямым образом сказа-
лось на коммеморативных практиках в отношении 
Грюнвальдской битвы. Создание разветвленной сети 
институтов, объединенных общей «идеологией Грюн-
вальда», на некоторое время сделало событие ключе-
вым историческим сюжетом в коллективной памяти 
польского общества. Вместе с тем кризисные тенден-
ции, связанные с падением авторитета государствен-
ной власти, более не позволяли мобилизовывать об-
щество на основе триумфалистских нарративов о 
Грюнвальде.
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