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С о k р а щ е н и я 

С т а н и с л а в k а л я б и н с k и й — Ф е л и k с Т ы х 

Б О Р Ь Б А k Р Е С Т Ь Я Н С k И Х М А С С П О Л Ь С k О Г О k О Р О Л Е В С Т В А 
В П Е Р И О Д Р Е В О Л Ю Ц И И 1905—1907 ГОДОВ 

Авторы поставили себе задачу изучить борьбу kрестьян kоролества Поль-
сkого в период революции 1905—1907 гг., напряженность, формы и специфичесkие 
черты этой борьбы, а таkже изучить вопрос, в kаkой степени kрестьянсkие массы 
Польши составляли в годы революции резерв пролетариата, kаk образовывался 
и созревал союз рабочих и kрестьян. 

В революционном движении польсkих kростьян выступают три главных тече-
ния: политичесkая национально-освободительная борьба против царсkого прави-
тельства в kоторой kрестьяне выдвигали требования национальных прав и общей 
демоkратизации политичесkого строя; аграрные выступления, проявлявшиеся , 
главным образом, в борьбе за пользование помещичьими лесами и пастбищами; 
массовые забастовkи сельсkо-хозяйственных рабочих, хараkтеризовавшиеся отно-
сительно большой напряженностью. 

Широkий kруг первоисточниkов позволил авторам впервые определить при-
ближенные в действительности данные kасавшиеся размеров, соотношения отдель-
ных форм и районов борьбы польсkих kрестьян в 1905—1907 годах. 

Этапы борьбы kрестьян тесно связаны с основными этапам^ борьбы проле-
тариата. Они уkазывают на роль рабочего kласса, kаk фаkтора ведущего за собой 
на борьбу широчайшие слои народа, а таkже усkорявшего kристализацию нара -
ставших десятилетиями общественных и национально-освободительных стремле-
ний kрестьян. В статье подчерkивается непосредственное влияние промышленного 
пролетарията на борьбу kрестьян и особенно рассматривается агитационная и ор-
ганизационная деятельность Социал-Демоkратии kоролевства Польсkого и Литвы 
в деревне. 

Будучи синтетичесkим очерkом борьбы kрестьян kоролевства Польсkого в пе-
риод революции 19051—1907 годов, статья в известной степени носит дисkуссион-
ный хараkтер и я в л я е т с я по мнению авторов этапом на пути k более подробной 
разработkе рассматриваемой темы. Богатые первоисточниkи со всей очевидностью 
поkазывают, что массы трудящегося польсkого kрестьянства были мощным ре -
зервом пролетариата в борьбе за национальное освобождение Польши. В ходе 
революции kрестьяне убеждались, что тольkо путём революционной борьбы, ру -
kоводимой рабочим kлассом, они смогут удовлетворить свои жизненные социаль-
ные , политичесkие и национальные интересы. 
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Г е н р ы k З и н е 

П О Л О Ж Е Н И Е k Р Е С Т Ь Я Н С Т В А В А Р М И И В П Е Р В О Й П О Л О В И Н Е XVI В Е k А 

Автор хараkтеризует положение kрестьян Вармии в 20-ые годы XVI веkа, 
т. е. в период, kогда, после подавления бунтов и антифеодальных движений kре-
стьян, положение kрестьянства значительно ухудшилось, что таkже выразилось 
в kонституциях 1526—1520 годов. До сих пор этот вопрос не исследовался польсkой 
историографией, а немецkая историография затрагивала его лишь в небольшой 
степени. 

В главе „Духовенство и шляхта Вармии в первой половине XVI веkа" оха-
раkтеризовано исkлючительно привиллегированное положение больших феодалов 
в Вармии — эписkопа и kапитулы, владевших здесь оkоло 88% земли. Эписkоп 
и kапитула пользовались в своих имениях рядом привиллегий юридичесkи-поли-
тичесkого хараkтера (верховная власть судебная и административная в имениях). 
Значение шляхты, kаk в политичесkом, таk и в эkономичесkом отношениях было 
в Вармии однаkо невелиkо, шляхта была почти лишена возможности отстаивать 
перед kапигулой свои права, а шляхетсkие владения — оkоло 11% общей земли — 
выkупалась эписkом и kапитулой. 

В главе „Города и горожане" поkазано небольшое значение городов Вармии 
и охараkтеризована их струkтура, а таkже их внутренние противоречия. Они при-
вели k доволно острой социальной борьбе, k свержению старых муниципалитетов 
и k попытkе переустройства жизни с целью привлечения k власти представителей 
плебейсkих слоев. 

В главе „Изменения в положении kрестьянсkих масс", состоящей из четы-
рех частей, рассматривается ограничение личной свободы kрестьян непосредствен-
но после подавления kоролевсkой kомиссией в 1526 г. антифеодальных движений 
плебса и настроенного антифеодально kрестьянства (восстание в Самбии и На-
тангии в 1526 г.). 

В последствии kровопролитной войны между Польшей и kрестоносцами в годы 
1519-1521, оkоло половины всех ланов не возделывалось в Вармии. Разрушения, 
вызванные войной поkазаны kоличественно в следующей части, kоторая одновре-
менно знаkомит с ходом и методами kолонизации, проводимой эписkопом и kа-
питулой; во имя своих собственных интересов эписkоп и kапитула вынуждены 
были сделать kрестьянам известные уступkи, уменьшив барщину, ибо тольkо 
при этих условиях они могли обработать земли. 

Третья часть рассмотривает вопросы ограничения эkономичесkой свободы 
kрестьян, а четвёртая — занимается побегами варминсkих kрестьян, kаk основной 
формой kлассовой борьбы после поражения самбийсkого восстания 1525 года. 

М а р и а н З г у р н я k 

Р О Л Ь Ц Е Р k О В Н О Г О П Р И Х О Д А В Э k С П Л У А Т А Ц И И k Р Е С Т Ь Я Н 
В ИХ kЛАССОВОЙ Б О Р Ь Б Е В М А Л О П О Л Ь С k О И Д Е Р Е В Н Е 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В Е k А 

В начале статьи М. Згурняk рассматривает имущественное состояние kостёла 
в Польше XVIII веkа и подчёрkивает, что особенно много имений принадлежало 
kраkовсkому эписkопу, располагавшему в Малопольше 15 городами и 24-5' дерев-
нями. Посредством приходов kостёл непосредственно воздействовал на kрестьян-
сkие массы, выполняя задачу держать kрепостных kрестьян в подчинении поме-
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щиkам. Орудием нажима были м. пр. „администрация таинствами" и отлучение 
от церkви. 

Большинство приходов владело землей, неkоторые из них получали доходы 
от постоялых дворов. Приходсkие kрестьяне были обязаны выполнять барщину 
и давать дань в натуре. Одновременно их обременял принудительный наем и раз -
личные повинности. Основой приходсkих доходов — пишет автор статьи — была 
эkсплуатация kрестьян, непосредственных подданых приходсkого священниkа. 
Приходы эkсплуатировали таkже частновладельчесkих и государственных kрестьян, 
взимая с них десятину в деньгах или зерном. Приходсkие священниkи распола-
гали нередkо значительными суммами записанными в пользу kостёла. Эти kапи-
талы одавали в заем и получали с них проценты. Эkсплуатация kрестьян церkов-
ными приходами увеличивала kрестьянсkую задолженность. kрестьяне вынуж-
дены были брать взаймы у приходсkих священниkов, а их ростовщичество было 
весьма тяжелым. Серьёзным источниkом прибылей для церkовного прихода, а об-
ременением для kрестьян была плата за религиозные услуги. 

kлассовая борьба kрестьян направлялась против приходсkих священниkов. 
Ж а л о б ы на них вносились неодноkратно в референдарсkие суды. Бывало, что 
kрестьяне отkазывались платить десятину. Споры между селом и приходсkим 
kлиром носили подчас острый хараkтер. Противоречия интересов помещичьего 
имения и прихода по эkсплуатации kрестьян приводили неодноkратно k тому, что 
поместье поддерживало kрестьян в их борьбе с церkовной эkсплуатацией. С дру-
гой стороны бывали одиночные случаи, kогда деревенсkие священниkи происхо-
дящие из kрестьян или мещан вставали на сторону угнетавшихся и призывали 
их k борьбе за свои права. Эти фаkты не меняли однаkо общей kартины эkсплу-
атации и угнения kрестьянсkих масс осуществляемого приходом духовенством. 

Д о н а л ь д С т э й е р 

П О Л О Ж Е Н И Е И Б О Р Ь Б А Р А Б О Ч И Х И М О Р Я k О В В М Е Ж В О Е Н Н О И Г Д Ы Н Е 

i 
Автор статьи рассkазывает о строительстве польсkого порта в Гдыне в 1821 

году, таk kаk в тогдашней международной обстановkе Гданьсk не обоспечивал 
Польше полностью свободного выхода k морю. 

Сравнительно быстрый темп строительства порта и города в Гдыне был, на-
чиная с 1926 года, исkлючительным явлением для отсталого польсkого хозяйства 
того времени. Этот темп вызвали особые обстоятельства эkономичесkого и по-
литичесkого порядkа и поэтому Гдыня была предметом особой гордости польсkой 
буржуазии. 

Хараkтерной чертой строительства Гдыни было отсутствие увязkи работ в стро-
ительстве порта, города и железнодорожного узла, что самым отрицательным 
образом сkазалось на градостроительстве Гдыни. k специфичесkим заkономер-
ностям, типичным для всей kапиталистичесkой хозяйственной системы, нужно 
причислить kонтрасты, kоторые в те годы выступают в Гдыне пожалуй сильнее, 
чем в kаkом-либо другом городе Польши (современный центр и аристоkратичесkие 
kварталы особняkов наряду с бараkами рабочих). 

Бытовые условия гдыньсkого рабочего kласса были очень тяжелыми. Осо-
бенно острым был жилищный вопрос, главным образом из-за исkлючительно 
высоkой kвартирной платы. Гдыня была городом хроничесkой безработицы. Из 
всей страны сюда приезжали массы рабочих в поисkах работы, и не находя её, 
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увеличивали число безработных и бездомных. Даже в официальной буржуазной 
статистиkе упоминалось, что в годы 1931—1938 в Гдыне было 4—5 тысяч зачис-
ленных в списkи безработных. 

Портовые рабочие и моряkи Гдыни совместно с всем польсkим рабочим k л а с -
сом боролись против судовладельцев и промышленниkов за улучшение условий 
жизни трудящихся, боролись под руkоводством kПП и революционных профсо-
юзоф. kПП организовала таkже гдыньсkих рабочих и моряkов на борьбу против 
фашизации страны за создание народного фронта против империализма и войны, 
разоблачала оппортунизм руkоводства ППС и гдыньсkого союза транспортниkов. 
Многочисленные демонстрации и забастовkи гдыньсkого портового пролетариата 
были проявлением и доkазательством его силы. Самыми большими в гдыньсkом 
порту были длительные забастовkи 1928, 1931 и 1932 годов. 

Следует подчерkнуть, что во время этих забастовоk особо отчётливо прояви-
лась kлассовая солидарность польсkих и немецkих портовых рабочих Гдыни и со -
седнего Гданьсkа. 

А д а м Ш а ф ф 

П Р Е З Е Н Т И З М — П Р Е О Б Л А Д А Ю Щ Е Е Р Е Л А Т Ы В И С Т И Ч Н О Е Н А П Р А В Л Е Н И Е 
В С О В Р Е М Е Н Н О Й А М Е Р И k А Н С k О Й И С Т О Р И О Г Р А Ф И И 

Целью статьи является kритиkа презентизма kаk методологичесkого направ-
ления, занимающего видное место в современной историографии США. 

Автором рассматриваются сначала взгляды Бенедетто kроче, оkазавшего зна -
чительное влияние на америkансkую литературу по этому предмету. Автор до-
kазывает, что спиритуализм kроче вел k релятивистичным последствиям, прини-
мавшим форму презентизма. 

Переходя затем k америkансkой литературе автор проводит анализ взглядов 
Джона Дюуэ, сочетавшего прагматизм с презентизмом, а потом поочереди ана -
лизирует взгляды Верда, Беkера и Рида. На основании этого анализа автор рас-
сматривает общественную фунkцию субъеkтивизма и релятивизма в современной 
америkансkой историографии. 

Подвергая kритиkе презентизм, автор останавливается на аргументе, kоторый 
релятивисты используют для того, чтобы доkазать, что в изменившихся условиях 
историю пишеться заново. Науkа марkсизма-ленинизма ставит эту проблему на 
основе обьеkтивности правды, отвергая всяkий субъеkтивизм и релятивизм, что 
даёт возможность научно подойти k историографии. 

Т а д е у ш Е н д р у щ а k 

ПО ВОПРОСУ ВТОРОГО С И Л Е З С k О Г О ВОССТАНИЯ 

Ссылаясь на статью kароля Ляптера и Хенрыkа Зелинсkого п.з. „Силезсkие 
восстания", опублиkованную в „kвартальниkе" № 1/1954, автор рассматривает 
вопрос второго силезсkого восстания 19/20 августа 1920 г. Полемизируя с тезисами 
k. Ляптера и X. Зелинсkого, оценивавшими восстание kаk движение диверсион-

ного хараkтера, направленное против интересов силезсkого народа, автор пыта -
ется доkазать, что это восстание не тольkо не было на руkу реаkции, kаk полагают 
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k. Ляптер и X. Зелинсkий, но напротив, оно направлялось против власти kапи-
талистов и помещиkов в Силезии. Второе силезсkое восстание автор связывает 
с предшествовавшими ему стачkами рабочего kласса Силезии, kоторые были 
частью большого движения, охватывавшего трудящихся многих стран под лозун-
гом — „Руkи прочь от Советсkой России". В то же время в Верхней Силезии 
росло национально-освободительное движение польсkого населения, выступавшего 
за объединением с Польшей. Польсkие и немецkие реаkционные kруги в Силезии 
старались за ширмой Межсоюзной Плебисцитной kомиссии противодействовать 
национально-освободительному движению силезсkого населения и стремились при-
дать ему хараkтер националистичесkих розней. 

Несмотря на это вспыхнуло вооруженное восстание. Оно было подобно двум 
остальным восстаниям 1919 и 1921 гг. — борьба за национальное и социальное 
освобождение силезсkих рабочих и kрестьян. Эта борьба была не тольkо напра-
влена против немецkого империализма и Антанты, но таkже в значительной сте-
пени против польсkих имущих kлассов, kоторым удалось при помощи различных 
маневров навязать восставшим в неkоторой степени свои лозунги и руkоводство, 
однаkо им не удалось полностью изменить его революционную направленность. 

В а ц л а в О д ы н е ц 

Р А С С Л О Е Н И Е П О М О Р С k О Й Д Е Р Е В Н И В XVIII В Е k Е 

В статье изложены результаты исследований одного тольkо фрагмента фоль -
варочно-барщинного хозяйства в двух воеводствах Мальборсkом и Поморсkом kо-
ролевсkой Пруссии. Исследования kасаются прежде всего kоролевсkих имений, 
а таkже имений средней шляхты. Особенностью рассматриваемой территории 
является сохранение здесь свободных, наследственных солтыств. В Мальборсkом 
воеводстве попадаются территории, населённые голландсkими или фламандсkими 
kолонистами, лично свободными и уплачивающими двору аренду. 

В результате опустошений, вызванных Северной войной и стихийных бед-
ствий, kоторым подверглась страна, видим обострение хозяйственного kризиса. 
Попытkой спасти хозяйство от разорения был переход на арендную плату. Этот 
стихийный процесс рассматривался феодалами, kаk зло необходимое, но времен-
ное. Параллельным явлением, наблюдавшемся в 30—40 годы в kоролевсkих име-
ниях, а затем и в имениях средней шляхты Мальборсkого воеводства, была сдача 
фольварkов в аренду. 

Процесс арендирования углублял расслоение деревни, ибо большинство земли 
попадало в руkи богатых kрестьян — солтысов, гбуров, имевших свыше 1 лана 
(30 моргов) земли, арендаторов постоялых дворов и мельниkов. Они производили 
для рынkа и использовали наёмную рабочую силу. k беднейшему слою населе-
ния, kоторое для того, чтобы жить, было вынуждено продавать свой труд, при-
надлежали kоморниkи и загродниkи. Сельсkие богачи и деревенсkая беднота 
были связаны с рынkом — первые kаk владельцы товарных хозяйств, вторые — 
kаk наемная рабочая сила и поkупатели сельсkой продуkции. 

Преобразования, «происходившие в поморье, шли в сторону лиkвидации, уже 
в первой половине XVIII столетия, натурального хозяйства, k ослаблению личной 
зависимости kрестьян от феодалов, k передаче в распроряжение kрестьян боль-
шего kоличества земли, чем то, kоторым они до сих пор располагали. 
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L U T T E S DES M A S S E S P A Y S A N N E S DANS LE ROYAUME DE P O L O G N E 
A U COURS DE LA R É V O L U T I O N DE 1905—1907 

Cet ar t icle basé sur des sources don t nous disposons a u j o u r d ' h u i e t aussi complè tes 
que possible a pour bu t l ' é tude de l ' in tens i té des lu t t es paysannes dans la r évo lu t ion 
de 1905—7, d e leur é tendue , d e leurs d i f f é ren te s fo rmes e t t ra i t s d is t inc t i fs . Il se 
propose p a r conséquent d ' e x a m i n e r dans quel le m e s u r e les masses p a y s a n n e s con-
s t i tua ien t u n e rése rve pour le p ro lé t a r i a t au cours de la révolut ion, c o m m e n t se 
f o r m a i e n t et mûr i s sa i en t les é léments de l 'a l l iance ouvr iè re — paysanne . 

Les p r inc ipaux couran t s des lu t tes p a y s a n n e s de ce t te révo lu t ion son t : p a r des 
grèves lu t te des ouvr ie rs agricoles qui a r e l a t i vemen t a t t e in t u n e g r a n d e in tens i té 
e t une g r a n d e ex tens ion ; lu t t e ag ra i r e p a y s a n n e qui s ' axa i t s u r les fo rê t s e t pâ tu rages 
a p p a r t e n a n t a u x g rands p ropr ié ta i res fonciers e t à l 'E ta t — d a n s cer ta ins te r r i to i res 
mûr i s sa i t d é j à la lu t te p o u r la t e r re ; lu t te pol i t ique r e v ê t a n t un ca rac tè re d é m o c r a t i -
que généra l de l ibéra t ion nat ionale , cont re l ' absolu t i sme tsar is te . L ' abondance des 
sources a pe rmis aux a u t e u r s de préc iser les régions ou ces lu t tes ont é t é les plus 
intenses , le d e g r é d ' in tens i t é de l ' ac t iv i té r évo lu t ionna i r e v a r i a n t d a n s les mois de 
la révolut ion e t e n f i n les é tapes e t les phases des lu t te paysannes . Ces dern ières , 
é t ro i t emen t liées a u x é tapes f o n d a m e n t a l e s des lu t tes p ro l é t a r i ennes ind iquen t no-
t a m m e n t le rôle de la classe ouvr iè re en t an t qu ' é l emen t y e n t r a î n a n t les couches 
popu la i res les p lus larges, e t f avo r i s an t la cr is ta l l isa t ion des asp i ra t ions sociales 
e t de l ibéra t ion na t iona le de la p a y s a n n e r i e qu i mûr i s s a i en t depu is des dizaines 
d ' années . 

L 'a r t ic le soul igne l ' in f luence d i rec te d u p r o l é t a r i a t indus t r ie l su r les lu t tes p a y -
sannes , il p r é sen te en pa r t i cu l i e r le rôle e t l ' ac t ivi té d 'agi ta t ion e t d 'o rganisa t ion de 
la Social Démocra t i e d u R o y a u m e de Pologne e t d e la L i tuan ie dans les campagnes . 
C'est en par t i cu l i e r p a r m i les ouvr ies agricoles que cet te act ivi té se mani fes ta i t , 

Cet ar t ic le es t la p r emiè r e ébauche syn thé t ique des lu t t es p a y s a n n e s de la r é -
volut ion de 1905—7, e t que lques unes de ses conclusions r e v ê t e n t à un ce r t a in degré 
u n ca rac tè re „de discussion"; ses au t eu r s le cons idèren t comme u n e p r e m i è r e é tape 
m e n a n t à une é labora t ion p lus complè te d u su j e t . P o u r t a n t une conclusion s ' impose 
c l a i r emen t s u r le fond des abondan te s sources ut i l isées; les masses de la p a y s a n n e r i e 
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t ravai l leuse consti tuaient une puissante réserve dans la lu t te pour la l ibérat ion 
sociale e t nat ionale de la Pologne et au cours de la révolution cet te paysanner ie pu t 
voir que c'est seulement p a r la voie de la lut te révolut ionnaire dirigée par le problé-
ta r ia t qu'elle pouvai t sat isfaire ses intérêts poli t ique et na t ionaux les plus v i taux . 

H e n r y k Z i n s 

LA POPULATION PAYSANNE EN WARMIE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ 
DU XVIe SIÈCLE 

L'étude a p o u r objet de caractériser la s i tuat ion des paysans de la Warmie dans 
la première moitié du XVIe siècle, dans le cadre du régime social et polit ique pa r t i -
culier à cet te région. C'est le moment où, une fois étouffées les révoltes de la popu-
lation urba ine et les émeutes paysannes contre les féodaux, la s i tuat ion de la 
paysanner ie s 'aggrave ne t tement , fa i t qui t rouve son expression dans les lois p ro-
vinciales (Landesordnungen) des années 1526—2529. Ce problème n 'é ta i t pas jusqu 'à 
présent l 'objet de recherches de l 'historiographie polonaise, les ouvrages al lemands, 
désuets pour la p lupar t , s ' intéressaient peu à ces questions. 

Au p remie r chapi t re int i tulé „Le clergé e t la noblesse de la Warmie dans la 
première moitié du XVIe siècle", on t rouve la caractér is t ique de la si tuation excep-
t ionnel lement privilégiée des plus grands seigneurs féodaux de la Warmie : de 
l 'évêque e t de son chap i t re qui détenaient envi ron 88% de l 'ensemble des terres . 
L 'évêque e t le chapi t re é ta ient propr ié ta i res de terres exemptes d ' impôts et possé-
daient plusieurs droits de n a t u r e jur id ique et poli t ique (le sup rême pouvoir terr i tor ia l , 
ju r id ique e t administrat i f ) . P a r contre le rôle de la noblesse étai t t rès insignifiant , 
t an t au point de vue polit ique qu'économique. Les gent i lshommes du pays n 'ava ient 
presque pas accès au chapi t re . Leurs biens, comprenant environ 11% de l 'ensemble 
des terres , é taient rachetés par le chapi t re e t pa r l 'évêque. 

Au I l e chapi tre in t i tu lé „Les villes e t la bourgeisie", l ' au teur a expl iqué le peu 
d ' impor tance qu 'avaient les villes de Warmie, en caractér isant également leur 
s t ruc tu re sociale pleine de contradictions in ternes e t d'inégalités. Cet é ta t de choses 
abouti t en 1525 à des lut tes sociales assez violentes. Les anciens conseils munic ipaux 
de Braniewo et d 'Elbląg sont renversés, on tente de réorganiser le régime municipal 
contre le pa t r ie ia t e t d ' admet t re au pouvoir les gens du commun e t même du bas 
peuple. 

Le chapi t re I I I — „Changements dans la s i tuat ion des masses paysannes" cont ient 
qua t re sous-chapitres . Le premier d 'ent re eux t ra i te des restr ict ions apportées à la 
l iberté personnele de la population paysanne qui appara issent immédia tement 
après que la Commission Royale ait é touffé en 1526 les révoltes des gens du commun, 
sceondés p a r le bas peuple et par les mouvements paysans an t i féodaux (jacquerie de 
Sambiete e t Nathangie qui ont échoué en 1525). Malgré le lois provinciales, à la suite 
desquelles les paysans se t rouvaient a t tachés encore plus fo r t ement à la terre, le ser-
vage est cependant adouci en grande mesure du fa i t de la guer re en t re la Pologne e t 
les Chevaliers teutoniques de 1519—1521 par suite de quoi environ la moitié de tous les 
champs de Warmie res ta i t en fr iche. Le sous-chapi t re suivant présente le re levé 
des chif f res relat i fs aux désastres de la guer re et nous renseigne également sur les 
méthodes de l 'action colonisatrice employées p a r l 'évêque et le chapitre. Ces derniers 
se voyaient contraints , dans leur prore intérêt , de concéder divers al légements aux 
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paysans en ce qui concerne les redevances, p o u r me t t r e en cu l ture les te r res en 
f r iche . Le troisième sous-chapi t re t ra i te de la l imitat ion de la l iberté économique des 
paysans en ce qui concerne l 'échange, les foires, les brasser ies de la b iè re etc. Le 
qua t r i ème sous-chapi t re est consacré au p rob lème des désert ions des paysans de 
Warmie . 

M a r i a n Z g ó r n i a k 

RÔLE LA CURE DANS L 'EXPLOATATION DE LA PAYSANNERIE 
E T SA LUTTE DE CLASSE EN PETITE POLOGNE DANS LA I l - e MOITIÉ 

DU XVII I -e SIÈCLE 

L ' a u t e u r p résen te l ' é ta t des possessions de l 'Eglise de Pologne au XVI I I - e siècle; 
ces biens é ta ient par t icu l iè rement nombreux en Pet i te Pologne (l 'évêque de C r a -
covie posisédait 15 villes e t 245 villages). P a r l ' in te rmédia i re des cures l 'Eglise 
exe rça i t une action d i rec te sur la paysanner ie , sa t âche é t an t d e ma in ten i r le peuple 
d a n s u n é ta t de soumission à l 'égard des seigneurs, les curés rempl issa ient des fonc-
t ions adminis t ra t ives , é ta ient chargés de l ' instruct ion e t dir igeaient les hôpi taux . 

L 'adminis t ra t ion des sacrements e t l ' excommunicat ion é ta ient des i n s t rumen t s de 
press ion morale. 

La p l u p a r t des paroisses possédaient des terres . Certaines d 'en t re elles t i ra ient 
des prof i t s des tavernes . Les paysans a t tachés à la cure é ta ien t soumis à la corvée, 
au louage e t aux impôts en nature . Us é ta ient en out re chargés de d iverses aut res 
obligations (corvées gratui tes) . Les r evenus de la cure — ainsi que le d é m o n t r e 
l ' a u t e u r — étaient basés su r l 'exploitat ion des paysans d i rec tement soumis au curé, 
lia cu re exploi ta i t éga lement la paysanner ie en pe rcevan t des dîmes (en t ravai l , en 
a r g e n t et mixtes) e t des impôts en gra ins dits „meszne". Les cures d isposaient de 
n o m b r e u x legs en f a v e u r de l'église. Us p laça ien t leur cap i t aux dans des biens im-
mobi l iers sur lesquels ils percevaient des intérêts . L 'exploi tat ion de la paysanner ie 
p a r les curés contr ibuai t à ende t t e r les villageois. Us é ta ient obligés d ' e m p r u n t e r 
aux prê t res . L 'usure p ra t iquée pa r ces derniers é tai t insuppor table . Les taxes perçues 
pour les services religieux const i tuaient un revenu sér ieux pour la cure e t une 
cha rge pour les paysans. 

La luitte d e classe des paysans étai t dir igée contre la cure. On recourai t aux sup -
pliques, aux p la in tes devant les t r i b u n a u x ré fé renda i res . Souven t les paysans r e f u s -
a i en t de p a y e r la d îme e t l ' impôt su r le grain. Les d i f fé rends p rena ien t des formes 
aiguës.Les divergences d ' intérêts de la -.'.eigneurie et de la cure d a n s l 'exploitat ion 
des paysans amena ien t par fo is le se igneur à soutenir les villageois cont re la cure. 
Bien que celle-ci f û t en pr incipe le bast ion de l 'exploitat ion paysanne , dans cer ta ins 
cas les p r ê t r e s p rena ien t l e par t i des oppr imés e t les exhor t a i en t à lu t te r pour 
l eurs droits. 

D o n a l d S t e y e r 

LES DOCKERS ET LES MARINS À GDYNIA 1926—1939 

Le r y t h m e très rap ide de la construct ion d u por t e t de la ville de Gdynia à par t i r 
de 1926 const i tue un phénomène except ionnel p o u r l 'économie polonaise a r r i é rée de 
l 'époque. Des ra isons spéciales d 'o rdre économique et pol i t ique se t rouva ien t à l 'ori-
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gime d e ces cadences accélérées. Aussi, pour ces motifs, Gdynia é ta i t -e l le un obje t 
d 'orguei l spécial pour le gouvernement pilsudskiste. 

La construct ion de Gdynia a été réal isée é tape p a r étape, sans coordonner la 
construct ion du port, de la ville e t du noeud ferreviaire , ce qui a été dé favorab le à la 
s t ruc tu re urba ine de la ville. Les contrastes qui comptent parmi les t ra i t s i nhé ren t s 
à l 'économie borgeoise, appara issent à Gdynia avec une singulière ne t te té et sont sans 
doute plus f r appan t s que dans les au t res villes po lona i res . (centre de la vi l le 
moderne, quar t ie rs de la hau te bourgeoisie aux nombreuses villas, à côté de b a r a q u e -
ments faubour iens destinés aux prolétaires). 

Les condit ions dans lesquelles vivai t la classe ouvr ière é ta ient t rès diffici les. Le 
prolème du logement é ta i t par t icu l iè rement aigu, ceci p r inc ipa lement en ra i son d u 
niveau des loyers except ionnelement élevé. Gdynia était une ville où le chômage 
était chronique. Du pays en t ie r y a f f lua ien t des quant i tés d 'ouvr iers en quête de 
travail , augmen tan t ainsi le nombre des miséreux e t des sans-logis. Les s ta t i s t iques 
officielles e l les-mêmes fon t a p p a r a î t r e que de 1931 à 1939 Gdynia compta i t en 
moyenne 4 à 5 milliers de chômeurs enregistrés. 

C'est sous l 'égide du P C P et de la Gafuche syndical is te ( Internat ionale des mar in s 
et des dockers — ISH) que les prolétai res d u por t menaient , en c o m m u n avec la 
classe ouvr ière du pays entier , une lut te con t re les a r m a t e u r s e t les e n t r e p r e n e u r s 
af in d 'amél iorer le n iveau de vie des masses t ravai l leuses. Le P C P organisai t égale-
men t les ouvriers e t les mar ins de Gdynia pour lu t te r cont re le fascisat ion de la vie 
en Pologne, pour organiser u n f r o n t popula i re cont re l ' impérial isme e t la guerre . 
Il démasqua i t les dir igeants opportunis tes du P P S (Parti i socialiste polonais) e t des 
Syndicats des Transpor ts de Gdynia. Les nombreuses démonst rant ions e t grèves d u 
pro lé ta r ia t de ce por t témoignaient de sa force. P a r m i les plus impor tan tes grèves 
du po r t d e Gdynia, il f a u t compter celles de 1928, 1931 e t 1932, d o n t la du rée a ét 
le plusieurs jours. Elles ont amené de graves per tu rba t ions d 'ordre économique dans 
ce port . I l est à noter que p e n d a n t ces grèves, les symptômes de sol idar i té de classe 
en t r e prolé ta i res polonais et pro lé ta i res a l lemands des ports de Gdynia e t de Gdańsk 
se sont manifes tés d 'une maniè re pa r t i cu l i è rement net te . 

A d a m S c h a f f 

LE PRÉSENTISME — COURANT RELATIVISTE DOMINANT DANS 
L 'HISTORIOGRAPHIE AMÉRICAINE CONTEMPORAINE 

Cet ar t icle a pour objet la cr i t ique du présent i sme en t an t que cou ran t méthodo-
logique occupant une place de p remie r p lan dans l 'his toriographie con tempora ine 
des U. S. A. 

L ' au teur commence pa r exposer les idées de Benedet to Croce qui a exercé u n e 
notable inf luence sur les oeuvres pa rues à ce su je t aux Etats-Unis . L' idée maî t resse 
de cette argumenta t ion est de m o n t r e r que le spir i tual isme de Croce mena i t à des 
conséquences relativistes qui on t r e v ê t u une fo rme présent is te . 

Puis abordant la l i t té ra ture américaine, l ' auteur commence par t ra i t e r des idées 
de John Dewey, qui réunissai t le p r agma t i sme au présent isme, pour passer ensu i te 
à l 'analyse des conceptions de Beard, Becker e t Read. C'est sur la base de cet te 
analyse que l 'auteur eąpose la fonct ion sociale du subject ivisme et du re la t iv isme 
dans l 'historiographie américaine contemporaine. 
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En fa isant la cr i t ique du présent isme, l ' au teur met en avan t l ' a rgument u t i l i sé 
p a r les relia ti vi s tes pour appuyer leurs exposés, à savoi r que l 'h is toire es t écr i te 
à nouveau dans des condit ions modifiées. Ce problème appara î t éga lement dans la 
direct ive méthodologique m a r x i s t e su ivan t laquel le le développement doi t ê t re éva lué 
au moment de son point cu lminan t . M a r x a d i t que l 'anatomie de l 'homme es t la clef 
p e r m e t t a n t de comprendre l ' anatomie du singe e t ceci si tue le p rob lème sur un p lan 
d 'object ivi té de la vérité, n i a n t toute subjec t iv i té e t tout re la t ivisme. Le m a r x i s m e 
donne une solution toute d i f fé ren te au prob lème qui intr igue les présent i s tes et , en 
r e j e t an t le subject ivisme, il pe rme t eo ipso de développer sc ien t i f iquement l ' h i s -
toriographie. 

T a d e u s z J ę d r u s z c z a k 

AU SUJET DE LA DEUXIÈME INSURRECTION SILÉSIENNE 

A propos de l 'art icle de Karo l Lap t e r e t Henryk Zieliński „Les insur rec t ions d e 
Silésie" publié dans le „Kwar t a ln ik His toryczny" No 1 — 1954, l ' au teur analyse la 
deuxième insurrect ion s i lésienne du 19—20 août 1920. R é f u t a n t les thèses d e H. L a p -
ter e t H. Zieliński qui ont qual i f ié ce t te insurrect ion de mouvemen t à ca rac tè re 
subversif dirigé contre les in térê ts du peup le silésien, l ' au teur essaie de d é m o n t r e r 
que cette insurrection, loin de viser exc lus ivement les mil ieux réact ionnaires comme 
le suggèrent Lap te r e t Zieliński, sapai t le pouvoir des capitalistes e t des propr ié ta i res 
fonciers en Silésie. La deux ième insurrect ion silésienne est liée d ' après l ' au teur a u x 
mouvements de grève organisés p r é c é d e m m e n t par la classe ouvr ière de Silésie, 
dans les cadres de la g r a n d e campagne menée p a r les t rava i l leurs de n o m b r e u x 
pays, sous le mot d 'o rdre „Bas les pa t t e s d e la Russie Soviétoque". A la m ê m e époque 
on a pu observer u n accroissement de s tendances à l a l ibérat ion na t ionale p a r m i la 
populat ion polonaise qui d e m a n d a i t le r a t t a c h e m e n t de la H a u t e Silesie à la Pologne. 

La Pologne e t les mil ieux réac t ionnai res a l lemands de Silésie, sous les auspices 
de la Commission Intera l l iée de Gouvernemen t e t de Plébiscite s 'e f forçaient de 
re fouler les tendances du peup le silesien à la révolte a rmée e t d 'aiguil ler la popu la -
tion de la Haute Silésie s u r u n au t r e chemin , celui des querelles nat ionalis tes . Malgré 
cela, l ' insurrect ion a rmée éclata. De m ê m e que les soulèvements silésiens de 1919 
et de 1921, elle f u t une lu t te des ouvriers e t des paysans silésiens pour leur l ibérat ion 
nat ionale et sociale. Cet te lu t te por ta i t un coup non seu lement à l ' impér ia l isme a l l e -
mand et à l 'Entente, mais aussi, e t dans une g rande mesure , aux classes possédantes 
polonaises. 

Celles-ci, au moyen de diverses ruses, avaient certes réussi dans u n e cer ta ine 
mesure à imposer leurs mots d ' o rd re et leurs d i r igeants à l ' insurrection, mais elles 
ne sant pas pa rvenues à émousser en t i è remen t sa pointe révolut ionnaire . 

W a c ł a w O d y n i e c 

LA DIFFÉRENCIATION DE LA PAYSANNERIE DANS LES CAMPAGNES 
POMÉRANIENNES AU XVIII -e SIÈCLE 

Le présen t ar t icle expose les résu l ta t s des recherches fa i tes sur la désegrégation 
de l 'éonomie domaniale basée sur la corvée dans deux p a l a t m a t s de la P russe Ro-
yale, e t no t ammen t ceux de Malbork et de Pomeranie . L 'ar t ic le se r appor t e avan t 
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tout aux domaines royax et a u x t e r r e s a p p a r t e n a n t à la noblesse moyenne. Ce qui 
consti tute le t ra i t caractér is t ique de la région étudiée, c 'est l 'existence des maires 
libres et hérédi ta i res des villages. Dans le pa la t m a t de Malbork nous rencontrons des 
ilôts compacts de colons hol landais ou fr isons, libres de leurs personnes e t as t reints 
un iquement à payer u n cens au seigneur. 

Après des désast res de la guer re d u Nord et les ca tas t rophes naturel les qui 
ravagèren t le pays, on peu t y observer u n e crise économique croissante. En vue de 
sauver l 'économie menacée, on e u t recours à l 'acensement . Ce f u t un processus spon-
tané, considéré pa r les f éodaux comme u n mal inévitable, mais passager . Ce phéno-
mène appara î t en 1730—1740 dans les biens de l 'Economie de Malbork e t dans les 
villages a p p a r t e n a n t à la noblesse moyenne. 

Le processus d 'acensement accentua i t la d i f férencia t ion de la paysannerie , les 
paysans r iches en t r an t en possession de la p lus g rande pa r t i e des terres . Cette couche 
sociale é ta i t consti tuée par les mai res de villages, les paysans r iches (gbur), p ro -
priétaires de plus d 'une c h a r r u e de t e r r e (environ 30 arpents) pa r les cabaret iers e t 
les meuniers nan t i s de champs. Ils approvis ionnaient le m a r c h é et employaient des 
salariés. La couche sociale la p lus pauvre , con t ra in te à v e n d r e la force de ses b r a s 
pour subsister , é taient les paysans locataires (komornicy — camerar i i ) e t les tenants 
d 'un clos (zagrodnicy — hortulari i) , dénommés en P o m e r a n i e „ogrodnicy" et „dan-
nicy". Les deux couches paysannes ava ien t des r appor t s avec le marché : la p remiè re 
par suite de son aisance, la deuxième é tan t économiquement dépendante . 

Dès la première moitié d u siècle, les t r ans fo rma t ions réal isées en Pomeran ie 
marqua ien t ne t t emen t une t endance à l iquider l 'économie nature l le , af fa ibl i r la 
dépendance personnel le du paysan v is -à-v is du féodal e t à donner à un groupe d e 
paysans une quant i té de t e r re plus impor t an t e qu ' an té r i eurement . 
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