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Роман Дмовский (1864-1939), крупный польский политический деятель, философ и
публицист, один из создателей Второй Речи Посполитой. Он крайне популярен у некото-
рых политических кругов в современной Польше, там его имя известно всякому. В России
же имя Дмовского незаслуженно забыто. И это довольно удивительно, ведь Дмовский был
не только польским, но и русским политическим деятелем, участвовавшим в работе II и
III Государственных дум.

Свою позицию, касательно польского вопроса, политический деятель подробно излага-
ет на страницах своего труда «Германия, Россия и польский вопрос»[4]. Говоря о Россий-
ской империи в начале ХХ века, Роман Дмовский считает, что это государство враждебно
польскому национальному возрождению, Однако, поскольку он является явным против-
ником немецкой экспансии, которую он считает очень серьезной проблемой современной
ему мировой политики, то он отдает предпочтение Российской империи, с которой в сло-
жившейся ситуации польский народ должен, по его мнению, поддерживать союзнические
отношения для того, чтобы иметь возможность противостоять натиску «тевтонской» опас-
ности. Но при этом и будущее России в значительной мере зависит от ее отношения к
польскому вопросу. Поэтому борьба поляков за право национального развития в русском
государстве является не только важнейшим элементом польского вопроса: от ее резуль-
татов в значительной мере зависели судьбы все восточной Европы. Польские земли, неза-
висимо от желаний населяющего их народа — утверждает Дмовский — становится полем
упорной и длительной борьбы, имеющей первостепенное историческое значение [4].

В Думе Дмовский непременно подчеркивал особый характер польских проблем. Вы-
ступая в Государственной думе 29 апреля 1908 г., Роман Дмовский отмечал, что, курс,
избранный правительством в Польше, лишал государственную власть всякой социальной
поддержки в этом крае и она в очередной раз вынуждена была делать ставку на силу.

Депутат также пытается сказать, что сама Россия нуждается в скорейшем и благопри-
ятном (для поляков) решении польского вопроса. Это, несомненно, внушало Дмовскому
определенный оптимизм. Кроме того, по мнению политика, у здравомыслящих поляков и
не было другой надежды, т. к. Россия представляла меньшую угрозу, нежели Германия.[2]

Дмовский и польские депутаты использовал Государственную думу как площадку для
ведения диалога с центральным правительством, что позволяло не только сказать прави-
тельственным чиновникам о насущных проблемах, но и обрисовать перспективы дальней-
шего развития своего края и России в целом, что казалось важным в столь быстро ме-
няющуюся эпоху. К.А. Соловьев считает, что польские депутаты наравне с их коллегами
по Думе (кадеты, октябристы, эндеки) предлагали одну общую модель развития России,
в котором империя сохранялась как только наднациональное образование.[11] Дмовский
тонко замечает, что при той роли, которую имела Дума (после переворота, осуществлен-
ного царем, называемого Третьеиюньской монархией), у власти продолжало находиться
«бюрократическое правительство» и ни о каких политических свободах речи идти не мог-
ло.[4]
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На момент написания автором его труда польские земли в Российской империи управ-
ляются на временных началах при помощи военного положения, да и польское представи-
тельство в Думу выбирается на основании исключительного закона. Правительство даль-
ше полумер ничего не пытается предпринимать. Дмовский об этом пишет: «...в такой
обстановке польский вопрос в России вступил в стадию вопроса открытого и, в качестве
такового, стоит в общегосударственном кризисе на первом плане. Правительство совер-
шенно не знает, как быть с польским вопросом, не намечает вовсе способов его разреше-
ния и едва ли видит какой-либо из него выход» (Дмовский, 2017. С. 41). Несмотря на это,
рассматривая все «за и против», Дмовский приходит к нетривиальному (тем более для
польского националиста) выводу, что интересы русских и поляков имеют много общего и
добрососедские отношения принесут двум народам только благо. Политик убежден, что
в рамках Российской империи Польша могла бы получить существенную автономию, по
образцу той, что была дарована Александром I и которую позже ликвидировали после
Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. Кроме того, Дмовский считал, что полякам нужно
забыть о бессмысленных мечтаниях о восстановлении «границ 1772 года», ведь в таком
случае на территории Польши окажутся миллионы белорусов и украинцев, что не позво-
лит построить в Польше этнически однородное государство, а также будет провоцировать
польско-русские конфликты за влияние на эти народы.[4]
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