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В статье рассмотрены основные направления польско-
западногерманского сотрудничества, имевшие место 
в 1980–1990-х гг. Несомненно, политика Польши 
преду сматривала не только решение германского воп-
роса как проблемы объединения Германии и ее места 
в Европе, она охватывала культурную, экономическую, 
научную и гуманитарную сферы двустороннего 
взаимодействия.
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In the article the main directions of the Polish-
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В 1980–1990-х гг. большое значение для 
Польши имело дальнейшее развитие взаимо-
отношений с ФРГ, что стало возможным бла-
годаря заключению нормализационного дого-
вора 1970 г., проведению западногерманским 
правительством «новой восточной политики». 
Решающим фактором для польской политики 
в 90-х гг. XX в. также явилось крушение ком-
мунистической системы в других государствах 
«народной демократии», в особенности падение 
Берлинской стены, и, как следствие, воссое-
динение Германии в 1990 г. Польша теперь со-
седствовала с государством, входящим в НАТО 
и Европейский союз. В своей внешней полити-
ке Польша столкнулась с новыми проблемами, 
связанными с решением германского вопроса.

Цель работы – раскрыть сущность и особенно-
сти политики Польши в отношении ФРГ в конце 
1980-х – 1990-е гг. Важнейшими задачами, ко-
торые необходимо решить для достижения по-
ставленной цели, являются: определить основные 

направления польско-германского сотрудниче-
ства в 80–90-х гг. XX в. и охарактеризовать шаги 
польской дипломатии по их реализации.

В 1989 г. главной целью внешней политики 
Польши стало сближение и интеграция с запад-
ными политическими структурами, экономиче-
скими и военными. Для правительства Т. Ма-
зовецкого приоритетным становится западно-
германское направление. Так, с 9 по 14 ноября 
1989 г. в Польше с визитом находился канцлер 
ФРГ Г. Коль, который считал что реализация 
проекта объединения Германии будет затрудне-
на, если окончательно не установить и не улуч-
шить взаимоотношения с польским государ-
ством. Первые шаги в этом направлении были 
сделаны в культурной и образовательной сфере. 
В 1988 г. на территории ПНР насчитывалось 
2200 студентов, изучавших германскую фило-
логию, около 3000 студентов до конца 1980-х гг. 
прошли научную стажировку в ФРГ. В октябре 
1988 г. в Польше прошли первые Дни культуры 
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ФРГ с участием известных западнокультурных 
деятелей. 

1 ноября 1989 г. между правительствами 
ПНР и ФРГ был подписан договор о молодеж-
ном сотрудничестве, который вступил в силу 
29 мая 1991 г. Вскоре он был денонсирован в свя-
зи с заключением 17 июня 1991 г. нового меж-
правительственного договора о польско-герман-
ском молодежном сотрудничестве. Следующим 
шагом в рамках заключенного договора стало 
создание Польско-германского Союза молодежи 
(ПГСМ) с двумя бюро. До конца 1992 г. первое 
бюро ПГСМ, немецкое, возникло в Потсдаме, 
второе – польское, в Варшаве. Официально ор-
ганизация начала осуществлять свою деятель-
ность 1 января 1993 г. Целью данной организа-
ции являлось осуществление образовательных 
программ, организация экскурсий к местам 
памяти периода Второй мировой войны. Пер-
воначально планировалось, что финансирова-
ние деятельности ПГСМ будет происходить за 
счет правительственных средств ФРГ и Польши 
в равных долях. Но в итоге за период 1993–
1999 гг. на реализацию основных мероприятий, 
проводимых Союзом молодежи, было затраче-
но в 2–3 раза больше германских средств, чем 
польских (статистические данные приведены 
в таблице 1) [1, s. 175].

Тем не менее, за 1990-е гг. участие в меро-
приятиях, проводимых ПГСМ, приняло около 
1 млн человек, из них 502,2 тыс. из Польши, 
501,8 тыс. – ФРГ [1, s. 175]. Необходимо отме-
тить, что во многом молодежное сотрудничество 
двух стран осуществлялось в рамках еврореги-
онов, созданных на польско-германском погра-
ничье. Следовательно, следующим направле-
нием в развитии польско-германских связей, 
являлось трансграничное сотрудничество.

В 1991–1995 гг. на польско-германском по-
граничье было образовано четыре еврорегиона: 
«Нейсе-Ниса-Ныса», «Шпрее-Нейсе-Бубр», «Про 
Европа Виадрина», «Померания». Создание 
данных еврорегионов стало возможным благо-
даря заключению 17 июня 1991 г. в Бонне До-

говора между Польшей и ФРГ о добрососедстве 
и сотрудничестве. Статья 12 договора предус-
матривала развитие партнерских связей между 
регионами, городами, гминами на пригранич-
ных территориях; взаимодействие польско-гер-
манской Межправительственной комиссии по 
вопросам регионального и приграничного со-
трудничества, а также стороны условились раз-
вивать всестороннее трансграничное сотрудни-
чество (статья 13) [2, s. 196].

В октябре 1995 г. министр транспорта и стро-
ительства Республики Польша Барбара Блида 
и министр строительства ФРГ Клаус Топфер 
подписали соглашение о приграничном сотруд-
ничестве государств на Одер-Нейсе в рамках так 
называемой пространственной экономики, что 
являлось свидетельством дальнейшего разви-
тия польско-германских связей в трансгранич-
ной сфере [3, s. 170]. Созданные польско-гер-
манские еврорегионы ставили своей основной 
целью углубление добрососедских отношений, 
подъем экономики, развитие сотрудничества 
в области охраны окружающей среды, модерни-
зация инфраструктуры. Но различные системы 
управления властными структурами: в Польше 
основные решения принимались на централь-
ном уровне в Варшаве, в ФРГ же на региональ-
ных административных уровнях; невозмож-
ность согласовать совместные действия в рамках 
действовавшей правовой базы, которая практи-
чески полностью не совпадала, снижало эффек-
тивность проводимых мероприятий по развитию 
двустороннего трансграничного сотрудничества. 
Тем не менее, в 1990-е гг. польское руководство 
стало уделять приграничным районам повы-
шенное внимание, что объяснялось происходив-
шими в Европе интеграционными процессами 
и стремлением Польши включиться в них благо-
даря развитию приграничного и трансгранично-
го сотрудничества с ФРГ. Польско-германское 
трансграничное сотрудничество закладывало 
практический фундамент взаимодействия Поль-
ши с различными европейскими структурами 
еще до ее вступления в ЕС [4, с. 210–211].

Таблица 1 – Финансирование деятельности Польско-германского Союза молодежи в 1993–1999 гг.  
за счет правительственных средств, млн марок

Страна Годы

1993 1994 1995 г. 1996 1997 1998 1999

Польша 2,2 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0

ФРГ 4,0 5,25 5,3 7,0 7,0 7,0 7,0

Hołub, A. Stosunki polsko-niemieckie / A. Hołub // Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne / Red. W. T. Modzelewski. – Olsztyn, 
2009. – S. 175.
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В сфере гуманитарного сотрудничества на 
уровне руководства Польши и ФРГ необходимо 
было также урегулировать вопрос националь-
ных меньшинств. 15 августа 1983 г. формально 
завершилась эмиграция немецкого населения 
из Польши в ФРГ. В мае 1985 г. польские вла-
сти заявили о том, что в Польше больше не су-
ществует проблемы немецкого меньшинства [5, 
s. 95]. Однако по-прежнему продолжалась выда-
ча разрешений на выезд из страны лицам немец-
кого происхождения. Так, из Польши в 1988 г. 
эмигрировало на постоянное место жительства 
200 тыс. лиц, в том числе в ФРГ 170 тыс. че-
ловек. Согласно законодательства ФРГ немец-
кими гражданами считались те лица, которые 
проживали на территории Германии в границах 
1937 г., все остальные эмигранты, приехавшие 
из ПНР получали статус «переселенца». В ре-
зультате только 140 226 человек были призна-
ны германскими властями и получили статус 
«переселенца», а 29 023 человека – статус «бе-
женцы» [6, s. 418]. Статистика эмиграцион-
ных выездов в ФРГ в 1980–1989 гг. позволяет 
констатировать, что в этот период половина 
эмигрирующих из Польши граждан, а это око-
ло 500 тыс. человек (по другим данным более 
600 тыс.) выехали именно в ФРГ, так как были 
созданы все необходимые условия для приема 
немецких переселенцев [7, s. 469]. В 1989 г. 
в связи с экономической стабилизацией и при-
знанием существования в Польше националь-
ных меньшинств процесс эмиграции немецкого 
населения в ФРГ завершился.

Но как показали последующие события, во 
время переговорного процесса по вопросу урегу-
лирования возможных территориальных при-
тязаний со стороны Германии вновь была затро-
нута проблема немецкого меньшинства в Поль-
ше. В 1990 г. по разным данным количество 
немецкого населения Польши составляло от 
300 тыс. до 1 млн человек [8, s. 63]. Совет Мини-
стров Польши принимает постановление № 142 
от 7 сентября 1990 г. по вопросу о правах не-
мецкого меньшинства в Польше [9, s. 12]. Была 
создана комиссия, целью деятельности которой 
стала разработка и реализация коллективных 
прав национальных меньшинств Польши, в том 
числе немецкого меньшинства. Министрами 
иностранных дел двух государств, К. Скубишев-
ским и Г. Д. Геншером, также были рассмотрены 
такие вопросы, как возможность выплатить ма-
териальную компенсацию выселенным немцам 
после Второй мировой войны, наличие двойного 
гражданства, которое де-юре правительством 
ФРГ не признавалось [10, s. 33]. Признание на-
личия немецкого меньшинства в Польше и со-

блюдение его прав гарантировал также Договор 
о добрососедстве и сотрудничестве между ФРГ 
и Польшей. Деятельность же Комиссии нацио-
нальных и этнических меньшинств Сейма, пре-
доставленные им льготы позволили кандидатам 
от немцев пройти в 1991 г. на выборах в Сейм 
и организовать там «круг немецких послов».

Важным вопросом в двусторонних отно-
шениях стала и проблема польской западной 
границы. Данный вопрос был урегулирован во 
время переговорного процесса в формате 2 + 4 
(ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобритания, 
Франция) встречи министров иностранных дел 
ФРГ и Польши и при посредничестве Франции. 
Первоначально стороны подтвердили существу-
ющую границу между государствами, подписав 
12 сентября 1990 г. Договор об окончательном 
урегулировании в отношении Германии, в ко-
тором объединенная Германия и Республика 
Польша признали нерушимость польско-гер-
манской границы (статья 1, пункт 2 договора) 
[11, с. 564].

8 марта 1990 г. бундестаг принял резолю-
цию о признании нерушимости польской запад-
ной границы по линии рек Одер-Нейсе и уваже-
нии суверенитета и территориальной целостно-
сти Польши. Парламенты ФРГ и ГДР 21 июня 
1990 г. одновременно приняли резолюции, 
в ко торых от имени будущей объединенной 
Германии заявили об обязательстве подписать 
с Польшей договор о границе и добрососедстве 
и сотрудничестве. Такой договор был подписан 
14 ноября 1990 г. в Варшаве, что формально 
прекратило польско-германские споры по во-
просу признания границы по Одер-Нейсе. 17 ок-
тября 1991 г. договор о границе был ратифици-
рован [12, с. 26].

Сотрудничество двух стран осуществлялось 
и в военной области. Так, статья 3 договора от 
17 июня 1991 г. предусматривала постоянные 
контакты через министров обороны двух стран, 
создание совместных структур безопасности 
в Европе (статья 5), расширение двусторон него 
сотрудничества в сфере безопасности (статья 
6). Подписание Соглашения между Министер-
ством национальной обороны Польши и Феде-
ральным министерством обороны ФРГ (25 янва-
ря 1993 г.), Договора о трехстороннем военном 
сотрудничестве между Германией, Польшей 
и Данией (17 августа 1995 г.), Соглашения о со-
трудничестве в военно-технической области 
(5 ноября 1996 г.), Протокола о сотрудничестве 
в военной области между министерствами обо-
роны Польши и ФРГ, предусматривающего об-
мен военными кадрами (18 ноября 1997 г.), по-
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ложили начало военному сотрудничеству двух 
государств [1, s. 176]. 

В рамках заключенных договоров и согла-
шений 22 августа 1998 г. состоялось принесе-
ние общей воинской присяги солдатами 4-й Лю-
буской механизированной дивизии Войска 
Польского и немецкими солдатами из 13-й тан-
ковой гренадерской дивизии бундесвера в Гу-
бине. Польской стороне также были проданы 
федеральным правительством танки «Леопард 
2А4» по ценам значительно ниже, чем на воен-
ном рынке, а польские военно-воздушные силы 
получили от Федерального министерства обо-
роны ФРГ самолеты «МИГ-29», находившиеся 
на вооружении в армии ГДР и приобретенные 
Польшей по символичной цене – 1 евро за 1 са-
молет-истребитель. Следующим шагом стала 
организация визитов представителей из числа 
руководителей отделов и штабов вооруженных 
сил двух стран. Так, в 1998 г. офицеры бундес-
вера проходили стажировку в Академии нацио-
нальной обороны в Рембертове, Академии мор-
ской в Гдыни, в свою очередь польские офицеры 
принимали участие в учениях, организован-
ных Федеральным министерством обороны [1, 
s. 176–177]. 

Начиная с 12 марта 1999 г. сотрудниче-
ство Польши с ФРГ осуществлялось и в рамках 
НАТО. Среди операций НАТО, в которых при-
няли совместное участие Польша и ФРГ – со-
бытия в Косово. В 1999 г. польский и немецкий 
контингент был направлен в состав сил KFOR 
в Косово и Метохии. Сотрудничество Польши 
с западными государствами в военной области 
произошло еще до формального ее вступления 
в Североатлантический альянс. Так, в июле 
1997 г. на встрече министров обороны Герма-
нии, Дании и Польши было принято решение 
создать германско-датско-польский армейский 
корпус на базе германско-датского корпуса, 
сформированного еще в 1962 г. После вступле-
ния Польши в НАТО 18 сентября 1999 г. со-
стоялась церемония инаугурации многонаци-
онального армейского корпуса, получившего 
название «Северо-Восток». Штаб корпуса был 
создан на базе польского дивизионного коман-
дования в Щецине и в его оперативном подчи-
нении в мирное время находились штабная рота 
сухопутных войск Польши и подразделения 
германо-польской бригады тылового обеспече-
ния. Первоначально в состав корпуса «Северо-
Восток» вошли 12-я Щецинская механизиро-
ванная дивизия имени Болеслава Кривоустого, 
14-я панцергренадерская механизированная 
дивизия и датская мотопехотная дивизия.

Разносторонними были и экономические 
отношения Польши с ФРГ. Польские предпри-
ятия интенсивно участвовали в производствен-
ной кооперации с западногерманскими ком-
паниями. В польском экспорте в ФРГ преобла-
дала готовая продукция и ее роль постепенно 
росла. Так, доля Польши во внешнеторговом 
обороте с ФРГ составляла в 1980 г. – 0,75 %, 
1989 г. – 0,70 %, 1995 г. – 1,84 %. В 1990-е гг. 
на ФРГ приходилось более 40 % торгового обо-
рота Польши. Необходимо отметить, что на 
приграничные территории Польши с ФРГ при-
ходилось свыше 1/3 польского экспорта в ФРГ 
и около 1/4 импорта, несмотря на то, что доля 
этих территорий в населении Польши состав-
ляла 1/5. Связано это было с тем, что до 1945 г. 
данные территории входили в состав Германии, 
и их культурно-историческая близость явля-
лась одним из основных факторов при разме-
щении германских капиталовложений. В конце 
80-х – начале 90-х гг. XX в. доля ФРГ во внеш-
неторговом обороте с Польшей вырастает до 
2 %. Из Польши в ФРГ в основном экспортирова-
ли уголь и кокс, а также мебель и другие изделия 
из дерева, овощи и фрукты. В конце 1990-х гг. из 
Польши в ФРГ ввозилась одежда, ее доля в гер-
манском импорте одежды из давальческого сырья 
составляла 18,2 % [13, с. 87–88]. Таким обра-
зом, можно отметить важный факт взаимного 
стремления двух государств к политическому 
и экономическому сближению в конце XX в.

Все выше изложенное позволяет констати-
ровать тот факт, что в конце 1980-х гг. полити-
ка Польши в отношении ФРГ была ориентиро-
вана на решение основных проблем: 1) эмигра-
ция немецкого населения из Польши в ФРГ; 
2) развитие научно-культурных и торгово-эко-
номических связей с ФРГ. В 1990-е гг. к этим 
вопросам добавились новые: 1) объединение 
двух германских государств; 2) подтверждение 
признания существующей западной границы 
Польши объединенной Германией; 3) развитие 
молодежного сотрудничества; 4) урегулирова-
ние вопроса о правах немецкого меньшинства 
в Польше; 5) развитие трансграничных связей; 
6) сотрудничество стран в военной области. Та-
ким образом, в конце 80-х гг. XX в. установи-
лись более тесные связи между Польшей и ФРГ 
в культурной и гуманитарной сферах. На терри-
тории Польши действовали культурные центры 
по распространению западногерманской худо-
жественной и научной литературы, проходили 
дни польской и немецкой культуры. В полити-
ческой сфере, несмотря на опасения польского 
руководства по вопросу объединения Германии 
и выдвижения территориальных претензий, 
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в 1990-е гг. западная граница Польши была под-
тверждена германским правительством, а за-
ключенные многочисленные соглашения и дого-

вора с ФРГ свидетельствовали о том, что она за-
нимала не последнее место в политике Польши. 
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