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Персона генерала Л. Желиговского, уроженца Ошмянского повета Ви-
ленской губернии (ныне – Сморгонский район Гродненской области), поль-
ского генерала и главы Срединной Литвы, представляется весьма значимой 
фигурой в истории Польши, Литвы и Беларуси первой четверти ХХ века. 
Личность и деятельность Л. Желиговского имеет неоднозначную оценку в 
историографии государств-соседей. Цель работы – выявить подходы к ха-
рактеристике биографии и взглядов Л. Желиговского в историографиях 
Польши, Литвы и Беларуси. 

Польская историография в соответствии с национальной идей стара-
тельно стремится приписать персону Л. Желиговского исключительно сво-
ей стороне и представить его действия в контексте борьбы за создание 
Польского государства. Среди польских историков (Wiesław B. Łach, 
Barbara Gumowska, Dariusz Fabisz) распространено мнение, что «мятеж 
Желиговского» (8 октября 1920 г.), предпринятый 1-ой белорусско-
литовской дивизией за два дня до ратификации Сувалковского соглашения 
(принято 7 октября, но вступило в силу 10 октября 1920 г.), которое уста-
навливало польско-литовскую границу по «линии Фоша», был заранее 
спланированной акцией Ю. Пилсудского, разработанной еще в конце сен-
тября 1920 года, а генерал выполнял лишь поставленную маршалом задачу 
[5]. В частности, наиболее известный исследователь деятельности Л. Же-
лиговского Dariusz Fabisz также указывает, что генерал помогал осуще-
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ствить Майский переворот 1926 года, возглавив войска на учениях под 
Варшавой, в качестве доказательства приводятся послевоенные мемуары 
Ю. Пилсудского, в которых значится, что именно маршал отдал приказ о 
занятии Вильно [2].  

Авторитетные польские историки (Jerzy Jan Lerski, B. Kolarz) счита-
ют, что созданная генералом Срединная Литва (12 октября 1920 –  
22 марта 1922 г.) была лишь марионеточным государством, сформирован-
ным с целью дальнейшего присоединения к Польше [6]. Последователи та-
кого подхода к деятельности Л. Желиговского не берут во внимание ярко 
выраженную «краёвую» (литвинскую) позицию генерала, нашедшую от-
ражение в его воззваниях к солдатам 1-ой белорусско-литовской дивизии, 
листовках, в которых он разъясняет значение государственного герба и 
флага Срединной Литвы [3], его мемуарах «Wojna w roku 1920. 
Wspomnienia i rozważania» [8], литературных трудах «O idee słowiańska» 
[7], «Zapomniane prawdy» [9] и воспоминаниях.  

На основании этих противоречивых фактов среди польских истори-
ков не сформировалось единого мнения по данному вопросу.  

Представители литовской историографии резко осуждают действия ге-
нерала и стремятся представить его, как и многих белорусско-польских дея-
телей описываемого периода, в образе поляка-захватчика, врага, самовольно 
нарушившего мирное соглашение (Сувалковское соглашение) и вторгшегося 
в Литовскую Республику. Большое значение литовские историки (Gintautas 
Vilkelis, Pranas Čepėnas) придают последствиям действий Желиговского (ис-
тории межвоенной Литвы) и дипломатической борьбе за возвращение Виль-
но («Виленский вопрос») [4], разгоревшейся после присоединения Средин-
ной Литвы к Польше (18 апреля 1922 г.), в частности подробно описывается 
ряд дипломатических неудач, постигших государство в межвоенный период 
(признание границ Польши решением Лиги Наций от 3 февраля 1923) про-
блематика польско-литовских переговоров осенью 1925 г. и весной 1928 г. и 
восстановление отношений после кризиса 1927 г. [1].  

Персона Л. Желиговского не нашла должного отражения в белорус-
ской историографии, значимых исследований его биографии и деятельно-
сти не проводилось, генерал воспринимается исключительно как поляк, 
сражающийся за польское дело и имеющий опосредованное отношение к 
Беларуси. Единственные упоминания приводятся только в общих исследо-
ваниях белорусско-польских отношений первой половины XX века и крат-
ких статьях на интернет-ресурсах, а также в публицистике, где генерал 
предстает как белорусский деятель, но данные работы не имеют под собой 
научного обоснования и написаны преимущественно публицистами. Среди 
значимых публикаций мы можем отметить статьи А. Трусова [10], где от-
ражена «краёвая» позиция генерала и его приязненное отношение к бело-
русскому движению, впервые приводятся оценки деятельности Желигов-
ского и создание Срединной Литвы видными представителями националь-
ной интеллигенции (А. Луцкевичем, руководителем отдела белорусского 
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образования в департаменте просвещения Срединной Литвы Б. Тарашке-
вичем, историком В. Ластовским, А. Смоличем), показано как освещался 
этот вопрос в прессе (статьи в газете «Звон») и отразились данные события 
в народной памяти (поэма Камилы Макрецкой «1919 год, або Песня пра 
Літоўска-Беларускія дывізіі»). 

Таким образом, наиболее основательные работы о личности Л. Же-
лиговского написаны польскими историками, которые, тем не менее, рас-
сматривают персону и деятельность генерала весьма однобоко. Внимание 
литовских историков сконцентрировано на более актуальных для них те-
мах (Виленский вопрос, оформление нации в первой половине XX века). 
Личность Л. Желиговского остается на втором плане. В белорусской 
историографии сколько-нибудь масштабные работы о личности генерала и 
его позиции в ходе советско-польской войны отсутствуют. Он не 
воспринимается в качестве деятеля белорусской истории, очевидно из-за 
значительных расхождений во взглядах с национальной интеллигенцией и 
несоответствия его идей и принципов реалиям современного ему времени. 

В своих речах и литературных произведениях Л. Желиговский нико-
гда не употребляет термин «белорус» по отношению к самому себе, но 
широко применяет этноним «литвин» для обозначения национальной при-
надлежности [9]. В представлении генерала историческая Литва – это тер-
ритории Виленщины, Лидщины и Гродненщины, а в более широком смыс-
ле – и вся Беларусь, жителей которой он называет «тутэйшыя» (самоназва-
ние части белорусских крестьян в период XIX – начала XX века). Анализ 
мемуаров и «Забытых истин» Л. Желиговского дает четкое представление, 
что Литва для него имела сакральное значение.  

По вопросу формы государственного устройства Срединной Литвы у 
генерала тоже возникли значительные расхождения с представителями бе-
лорусского национального движения. Основной целью он видел возрожде-
ние Великого княжества Литовского в форме федерации (в соответствии с 
федералистской концепцией Ю. Пилсудского) [9].  

Идеи генерала Л. Желиговского, не имевшие значительной обще-
ственной поддержки, были забыты. Несмотря на их утопичность, очевид-
но, что его сердце всю жизнь болело за родину, которой он стремился вер-
нуть былое величие, но которой не суждено было возродиться. 
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В последние годы на российском телевидении появился ряд обще-
ственно-политических передач, известных как ток-шоу, на которых обсуж-
даются актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, а 
также текущая ситуация на мировой арене. Впервые программа в жанре 
ток-шоу появилась на американском телевидении в 1967 г. Ее ведущим 
стал Ф. Донахью. С первых же выпусков “Phil Donahue Show” заинтересо-
вало телезрителей, а Ф. Донахью стал одним из самых популярных телеве-
дущих в США [2, с. 235]. В России ток-шоу получили активное развитие 
лишь в 1990-е гг. До 2014 г. на российском ТВ было пять передач, которые 
в той или иной степени можно отнести к общественно-политическим ток-
шоу: «Политика» с Петром Толстым (2013 г., Первый канал), «Поединок» 
(2010–2014 гг., Россия 1), «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
(2012 г., Россия 1), «Специальный корреспондент» (2002 г., Россия 1), 
«Право голоса» (2012 г., ТВЦ) [3, с. 165]. Сегодня широкую известность у 
телезрителей получили такие общественно-политические ток-шоу, как 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (Россия 1), «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (Россия 1), «60 минут» (Россия 1), «Время пока-
жет» (Первый канал), «Большая игра» (Первый канал), «Своя правда» 
(НТВ), «Место встречи» (НТВ), «Право знать» (ТВЦ) и др. Анализ рейтин-
говых показателей общественно-политических ток-шоу показывает устой-
чивый интерес зрителей к подобным проектам.  

Одной из наиболее обсуждаемых внешнеполитических тем на рос-
сийском телевидении стала проблема взаимоотношений России и США. 
Ей посвящены многие выпуски общественно-политических ток-шоу. О по-


