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перспективе ставили целью обретение полного государственного сувере-
нитета и независимости страны, не мог не понимать, что нерешённость во-
проса раздела будет ему на пользу. Тем не менее, поставленная цель каким-
либо образом решить вопрос раздела в пользу Ирландии решена не была, 
что позволяет поставить под сомнение оценку итогов переговоров как без-
условного успеха ирландской стороны. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ  

НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Н.Б. Щавлинский (Минск) 
 

Установившаяся после Первой мировой войны Версальско-Вашинг- 
тонская система международных отношений не являлась прочным миром, 
она больше всего обозначила торжество стран победителей над побеж- 
денными в Первой мировой войне и обострила противоречия между ними.  

Во-первых, Германия, как побежденная страна в Первой мировой 
войне, в сответствии с оформленными договорами Версальско-Вашинг- 
тонской системы была лишена всех колоний и собственности за границей. 
Во-вторых, в Германии отменялась всеобщая воинская повинность. Армия 
не должна была превышать 100 тысяч человек, ей запрещалось иметь 
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подводные лодки, морскую и военную авиацию, предписывалось деми- 
литаризировать территорию на 50 км к востоку от Рейна. Данное обстоя- 
тельство послужило причинной назревания нового конфликта между 
Англией, Францией, США – странами победительницами, с одной стороны, и 
побежденной Германией – с другой.  

Кроме того, Версальско-Вашингтонская система обострила японо-
американские, англо-японские, англо-американские, франко-итальянские, 
англо-французские и другие противоречия, которые приводили к 
возникновению очагов военного напряжения [2, с. 175]. 

В результате такие страны как Германия, Италия и Япония встали на 
путь пересмотра Версальско-Вашингтонской системы. Напряженность осо-
бенно усилилась после прихода к власти в Германии национал-социалистов 
и назначения 30 января 1933 г. А. Гитлера рейхсканцлером.  

Нацистское руководство во главе с А. Гитлером в числе приоритетных 
задач в развитии Германии определило: отмену ограничений, предусмотрен-
ных Версальским договором, возвращение немецких колоний, расширение 
жизненного пространства для немцев, достижение мирового господства. Ос-
новой идеологического обеспечения политики национал-социализма стали 
пропаганда шовинизма и идеи расовой исключительности германской нации, 
разжигание вражды и ненависти к другим народам [1, с. 16].  

Уже в марте А. Гитлер заявил об отмене военных статей этого дого-
вора: была восстановлена воинская повинность, объявлено о воссоздании 
военной авиации и строительстве подводных лодок. Благодаря высокой 
степени милитаризации экономики, достигнутой и посредством долго-
срочных кредитов, полученных от Великобритании, Франции и других ев-
ропейских государств, Германия смогла в короткие сроки добиться значи-
тельных результатов в строительстве современных на тот момент воору-
женных сил – вермахта [2, с. 175].  

Политика попустительства радикальным изменениям в политиче-
ском, экономическом курсе Германии со стороны Англии и Франции позво-
лила Гитлеру действовать еще более решительно. В марте 1936 г. немецкие 
войска вводятся в Рейнскую демилитаризованную зону. 24 октября 1936 г. 
Германия подписала соглашение с Италией о создании оси Берлин–Рим.  
25 ноября 1936 г. был подписан «антикоминтерновский пакт» между Гер-
манией и Японией, к которому в ноябре 1937 г. присоединилась Италия. Так 
был оформлен тройственный блок Японии, Италии и Германии, направ-
ленный против СССР, Коммунистического Интернационала и единого ан-
тифашистского фронта [4, с. 17].  

В своих агрессивных намерениях не отставала от Германии и фашист-
ская Италия, которая добивалась усиления влияния в Азии и Африке. 3 ок-
тября 1935 г. хорошо вооруженная итальянская армия совершила нападе-
ние на Абиссинию (Эфиопию). 6 апреля 1939 г. итальянские войска вторг-
лись в Албанию.  

Когда в июле 1936 г. в Испании начался военно-фашистский мятеж во 
главе с генералом Франко против республиканской власти, Германия и 
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Италия в поддержку мятежников организовали военную интервенцию.  
С 1936 г. по 1939 г. на стороне франкистов воевало около 150 тыс. итальян-
ских, 50 тыс. немецких солдат и офицеров.  

В то же время Англия и Франция объявили политику невмешательства 
в дела Испании, создав так называемый «Комитет по невмешательству», в ко-
торый вошли 27 европейских государств. Комитет запрещал ввоз в Испанию 
оружия, военных материалов и техники. Однако это требование не касалось 
Германии и Италии, которые продолжали оказывать помощь франкистам. 

Политика «невмешательства» Англии и Франции позволила Герма-
нии активизировать свои действия в Центральной и Восточной Европе. Бо-
лее того, немецкие документы свидетельствуют, что в ноябре 1937 г. Гит-
лера посетил английский лорд – председатель Совета Галифакс, который 
являлся вторым лицом в правительстве. В результате переговоров, он дал 
понять Гитлеру, что Англия не будет препятствовать действиям Германии 
в Восточной Европе [3, с. 28].  

Это высказывание привело Гитлера к мнению, что перед ним «от-
крыли зеленую улицу на восток» [3, с. 29].  

Еще больше Гитлера ободрила та сговорчивость, с которой прави-
тельства Англии и Франции восприняли вторжение Германии 11 марта 
1938 г. в Австрию. После того, как английское правительство выразило со-
гласие с продвижением немцев на восток, Гитлер в сентябре 1938 г. в уль-
тимативной форме потребовал от правительства Чехословакии передачи 
Германии Судетской области. На это требование Чехословакия ответила 
отказом. Однако Англия и Франция усилили натиск на правительство Чехо-
словакии. Судьба этой территории была решена 29 сентября 1938 г. в Мюн-
хене, когда руководители 4 государств (Гитлер, Чемберлен, Деладье и Мус-
солини) обязали Чехословакию в течение 10 дней передать Судеты Герма-
нии. При этом премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен объяснил 
руководству Германии: «Для нападения на СССР, у вас достаточно самоле-
тов, тем более, что уже нет опасности базирования советских самолетов на 
чехословацких аэродромах» [2, с. 169].  

Очаг военной напряженности разрастался и на дальнем Востоке, где 
борьбу за территориальный передел вела Япония, которая стремилась уста-
новить свое господство в Китае и бассейне Тихого океана. Еще в сентябре 
1931 г. японские войска оккупировали Маньчжурию и создали марионеточное 
государство с прояпонским правительством – Манчжоу-го. В 1937 г. японские 
агрессоры развернули широкомасштабные действия в Центральном Китае, 
где они захватили огромную территорию с богатыми природными ресурсами.  

В мире очень слабо отреагировали на вторжение японских милитари-
стов в Китай. На открывшейся в ноябре 1937 г. в Брюсселе конференции с 
участием 19 стран Японию осудили лишь морально, как агрессора, не при-
менив против нее никаких санкций, на чем настаивал Советский Союз.  

Более того, правящие круги Великобритании, Франции и США делали 
все возможное, чтобы спровоцировать советско-японскую войну на Даль-
нем Востоке. Только с 1936 г. по 1938 г. на границе СССР произошло  
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230 вооруженных конфликтов между советскими и японскими войсками. Ле-
том 1938 г. японцы захватили часть территории СССР у озера Хасан, но были 
разгромлены. В мае–августе 1939 г. в районе реки Халкин-Гол в Монгольской 
Народной Республике советско-монгольские войска ликвидировали крупную 
японскую группировку (38 тыс. солдат). Это поражение в Японии явилось се-
рьезным ударом по ее агрессивным планам на Дальнем Востоке.  

Начиная с весны 1939 г. обстановка в Европе еще более обострилась. 
14 марта Гитлер потребовал от правительства Чехословакии согласия на 
установление германского протектората над всей страной, а в случае отка-
за угрожал начать бомбардировки всей ее территории. На следующий день 
в чешские земли вошли соединения вермахта. В Богемии и Моравии был 
создан протекторат, а в Словакии – марионеточное правительство, которое 
полностью зависело от Берлина. При этом Германия значительно увеличи-
ла свой военный потенциал за счет завода «Шкода» – второго по величине 
арсенала в Центральной Европе, который с августа 1938 г. по сентябрь 1939 г.  
выпустил почти столько же продукции, сколько все английские военные 
заводы за тот же период [2, с. 177]. 

В то же время Польша, используя чехословацкий кризис, оккупирова-
ла Тешинскую Силезию, а Венгрия – южные районы Словакии и Закарпат-
скую Украину с населением один миллион человек.  

Обострение международной напряженности в 1930-е гг. привело к 
тому, что руководство СССР активизировало деятельность по созданию 
системы коллективной безопасности против агрессоров. Уже в период 
1933–1934 гг. СССР установил дипломатические отношения с Албанией, 
Болгарией, Венгрией, Испанией, Румынией, США, Чехословакией. 18 сен- 
тября 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций, а в мае 1935 г. заключил договоры 
о взаимной помощи с Францией и Чехословакией.  

17 апреля 1939 г. руководство СССР предложило Англии и Франции 
заключить соглашение о взаимопомощи, включая и военную, в случае 
агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. На 
состоявшихся в период с 15 июня по 21 августа в Москве трехсторонних 
переговорах начальник штаба Красной армии Б.М. Шапошников заявил, что 
Советский Союз готов выставить против агрессора в Европе 136 дивизий,  
5 тыс. орудий, около 10 тыс. танков и 5,5 тыс. самолетов [2, с. 179]. Но 
представители глав военных миссий (Британскую возглавлял адъютант 
короля Георга VI П. Дракс, а французскую – член военного совета генерал  
Ж. Думенк) заявили, что они не имеют полномочий подписывать военную 
конвенцию, в результате чего переговоры зашли в тупик.  

Тем временем, гитлеровское руководство с напряженным вниманием 
следило за ходом переговоров в Москве и, воспользовавшись возникшими в 
ходе их трудностями, стало предлагать советскому руководству заключить 
договор о ненападении. В тех сложных условиях развития межгосудар-
ственных отношений СССР, оказавшись перед перспективой войны на два 
фронта (с нацистской Германией и милитаристской Японией), вынужден 
был пойти на переговоры с гитлеровской Германией. 
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23 августа 1939 г. министр иностранных дел Германии И. Риббентроп 
и министр иностранных дел СССР А. Молотов подписали в Москве советско-
германский договор о ненападении (пакт Молотова–Риббентропа) сроком 
на 10 лет. Одновременно к договору был подписан секретный протокол, 
устанавливавший разграничение сфер влияния в Восточной Европе. В сфе-
ру интересов СССР попадали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Северная 
Буковина, Бессарабия, Западная Беларусь и Западная Украина.  

Таким образом, накануне Второй мировой войны сложились очень 
сложные и противоречивые межгосударственные отношения между круп-
нейшими странами мира. Под воздействием реакционных режимов Герма-
нии, Италии, Японии был создан агрессивный блок государств, который 
стремился к военному решению политических проблем, существовавших в 
мировом сообществе. Инициативы СССР по созданию коллективной без-
опасности на Европейском континенте не нашли понимания со стороны 
правительств Великобритании, Франции и других европейских государств, 
что и стало прологом к развязыванию Второй мировой войны.  
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АНАЛІЗ ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЙ КАНЦЭПЦЫІ ЎРАДА  

II РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У ПЕРЫЯД  
ПЕРАДВАЕННАГА ПАЛІТЫЧНАГА КРЫЗІСА  

(ПОЛЬСКАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ 1980–2000-х гг.) 
 

Л.Ч. Дрожжа (Мінск) 
 

У канцы 1930-х гадоў асаблівую небяспеку для малых і сярэдніх дзяр- 
жаў Еўропы, такіх як Польшча, набыла палітыка «замірэння» агрэсара (poli-
cy of apрeasement) пасля Мюнхенскага зговару 1938 г. і неўмяшання 
заходнееўрапейскіх дыпламатый у агрэсіўныя дзеянні Германіі, што пры- 
вяло да канчатковага правалу сістэмы калектыўнай бяспекі. Гэта спрыяла 
савецка-германскаму паразуменню па падзелу сфер уплываў у Еўропе пасля 
падпісання пакта Рыбентропа–Молатава ў жнiўнi 1939 г. Такім чынам, 
першай ахвярай агульнаеўрапейскага геапалітычнага крызісу і Другой су- 
светнай вайны апынулася Польша.  

Неабходна адзначыць, што аналізу знешнепалітычнай канцэпцыі 
«раўнавагі» (policy of equilibrium) урада II Рэчы Паспалітай паміж заход- 
нееўрапейскімі саюзнікамі Англійяй і Францыяй, а таксама III Рэйхам і СССР 


