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ОЧЕРК ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ 1918 - 1939 гг. 
 

И. И. Воронов, В. П. Тихоньких 

Целью данной работы является изучение основных истоков и направлений внешней 

политики Польской республики на востоке 1918 – 1939 гг. Получив независимость после 

123-летнего перерыва, Польша, не считаясь с объективной реальностью, попыталась раз-

двинуть свои границы до пределов прежней Речи Посполитой. Но, не справившись с по-

ставленной задачей, уже через 21 год Польская республика вновь утратила свою незави-

симость. 
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После окончания Первой мировой 

войны Советская Россия 29 августа 

1918 г. [9, с. 460]. предоставила Польше 

независимость. 28 июня 1919 г. государ-

ственный статус Польской республики в 

Версальском договоре подтвердили стра-

ны Антанты [1, с. 40]. При этом, у восста-

новившейся после 123-летнего перерыва 

Польши были территориальные претен-

зии ко всем своим соседям.  

Восстанавливая Польшу и желая 

сделать из неё противовес СССР и Гер-

мании, страны-победители постарались 

максимально удовлетворить польские 

территориальные притязания. По ито-

гам Версальского мирного договора от 

28 июня 1919 г. к Польше отошли часть 

Верхней Силезии, части Познани, за-

падной Пруссии, Померании и Восточ-

ной Пруссии, с общим числом жителей, 

если включить и Силезию, в 3 млн чело-

век, из них 1,2 млн немцев. Данциг, 

ставший вольным городом, лишил Гер-

манию 327 тыс. граждан, в том числе 

315 тыс., составляющих 97% населения 

Данцига, немцев [1, с. XXIX-XXX]. Из 

всех территориальных потерь наиболее 

тяжелыми для Германии стали восточ-

ные. Так, из утраченной Германией 

13,5% довоенной площади, Польша по-

лучила 8,53% [2, с. 156-157]. Естественно 

такое положение Германия не могла 

терпеть вечно. Тем не менее, благодаря 

странам победителям территориальный 

вопрос с Германией был решен сразу и, 

в общем, в польских интересах.  

Что касается России то восточные 

границы Польши оставались неурегу-

лированными. Даже когда Польша вхо-

дила в состав России в среде польских 

националистов вопрос о восточной гра-

нице был одним из основных. Польские 

идеологи и мыслители обосновывали и 

развивали тезис о главной роли Польши 

на востоке в качестве барьера, отделяю-

щего западную цивилизацию от варвар-

ского азиатско-византийского востока. 

Развивалась мысль об особом польском 

характере, гарантирующем существова-

ние и развитие Польши как демократи-

ческого государства.   

Идея геополитического проекта 

«Polska od morza do morza» входила 

в программы большинства польских по-

литических партий конца XIX – начала 

XX в. Исключение составляли только 

левые партии – Социал-демократия Ко-

ролевства Польского и Литвы, Нацио-

нально-Демократическая партия и 

Польская Социалистическая партия. 

Основная проблема, с которой сталки-

вались польские внешнеполитические 

доктрины, состояла в нахождении 

Польши между Германией и Россией не 

желавших возрождения Речи Посполи-

той. Геополитические амбиции Польши 

подогревались положением наиболее 

сильного государства среди лимитрофов 

Восточной Европы. В польской полити-

ческой элите и у большинства поляков 

возникла иллюзия, о возможности вновь 

объединить эти народы в рамках регио-
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нальной польской империи, и восстано-

вить Речь Посполитую. Но, превраще-

ние Польши в регионального лидера не 

отвечало интересам не только Германия 

и России, но и других стран-лимитрофов. 

Стремление достичь несбыточного ре-

зультата, буферное геополитическое по-

ложение и великодержавная психоло-

гия, выраженная в крайнем этноцен-

тризме, делали внешнюю политику 

Польши агрессивной в отношении всех 

своих соседей [20, с. 22].   

Польская историография традици-

онно выделяет два основных направле-

ния внешней политики. Они названы по 

основным польским королевским дина-

стиям средневековья. Первая пястов-

ская ориентирована на активные отно-

шения с Германией и пассивную поли-

тику на восточном направлении. Вторая 

ягеллонская, наоборот, предполагает 

активную политику на восточном на-

правлении. Она выражается в идеоло-

гии «покорения Востока» и создания 

«Великой Польши» как основной вос-

точноевропейской региональной держа-

вы. Эта дилемма выбора актуальна для 

поляков до сих пор. 

После создания польского незави-

симого государства идея «Великой 

Польши» получила дальнейшее разви-

тие у Романа Дмовского и Юзефа Пил-

судского. Продвигая общую политиче-

скую линию, они расходились лишь в ме-

тодах и формах ее реализации. Лидер 

Национально-демократической партии 

Р. Дмовский полагал, что главная опас-

ность для Польши исходит от Германии. 

Поэтому необходимо создать польское 

моноэтническое государство с прочной 

границей с Россией на востоке. Это обес-

печило бы возможность спокойных меж-

государственных отношений с Россией 

перед лицом немецкой угрозы. 

Р. Дмовский объявил лозунг «Польша 

для поляков». Для него важно было соз-

дать польский этнический монолит, про-

тивостоящий Германии. Для достиже-

ния этой цели он предлагал ассимили-

ровать другие народы, проживавшие на 

территории Польши [20, с. 17-19].  

О белорусах, литовцах и украинцах 

Р. Дмовский отзывался как о «поляках 

низшего сорта», неспособных к собствен-

ной государственности. Официально за-

являя о восточных землях как исконно 

польских. Но, ассимиляции мешало ши-

рокое распространение и глубокое уко-

ренение среди населения восточных зе-

мель русской культуры. Главным инст-

рументом в борьбе с русской культурой 

стала полонизация непольского населе-

ния. Например, белорусы-католики рас-

сматривались как потенциальные поля-

ки, подлежащие первоочередной поло-

низации, а православных белорусов для 

начала требовалось лишить русской 

культурной среды [28, с. 94-97].  

Польская Республика крайне вра-

ждебной относилась к любым элементам 

русской культуры. Особенно тяжелым 

было положение православной церкви, 

храмы которой закрывались и уничто-

жались. В 1922 г. под давлением прави-

тельства собор епископов Православной 

церкви в Варшаве провозгласил авто-

кефалию, отделившую её от московского 

патриархата. В 1924 г. константино-

польский патриарх Григорий VII при-

знал отделение особым актом Томасом, 

а 1825 г. автокефалия была утверждена 

окончательно. В 1918 – 1933 г. право-

славная церковь лишилась ок. 500 хра-

мов, включая памятники XVI в. Препо-

давание закона божия было почти пол-

ностью перешло на польский язык, за-

держивалось содержание православного 

духовенства, обсуждалась унификация 

церковного календаря [4, с. 262-263, 265, 

272-273, 278]. Не менее активно пресле-

довались и русскоязычные периодиче-

ские издания. Например, в 1932 г. были 

закрыты газеты «Под небом Полесья» и 

«Пинский голос». В рамках политики 

«дерусификации» запрещалось препода-

вание на русском языке и сокращалось 

число русских школ. Если на 2 мил жите-

лей Западной Белоруссии в 1922/1923 гг. 

приходилось 32 начальных школы, то 
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в 1938/1939 гг. их осталось всего пять 

[28, с. 106, 108, 110]. 

Глава Польской республики 

Ю. Пилсудский в отличие от Р. Дмовского 

хотел создать не только польское моноэт-

ническое государство. Он стремился вос-

создать Речь Посполитую как федера-

цию Литвы и Белоруссии под эгидой 

Польши с небольшим буферным укра-

инским государством между Польшей и 

Россией [21, с. 124-125]. Федеративный 

проект позволял «сохранить лицо», по-

скольку присоединение этих стран было 

бы воспринято как агрессия не только 

сторонниками большевиков и белых 

в России, но и на Западе.   

Так, Польша предложила Литве 

восстановить союзное государство, а ко-

гда литовцы отказались в 1920 г. Поль-

ша захватила Вильнюс и Литве при-

шлось перенести столицу в Каунас. Но 

Польша стала претендовать уже и на 

этот город с прилегающим районом, 

а также на Мемель (Клайпеду). В 1923 г. 

передача Польше Виленского края была 

утверждена на международном уровне. 

Литва это решение не признала и пре-

кратила дипломатические и экономиче-

ские связи со Второй Речью Посполитой 

[20, с. 65]. 

Но, основным препятствием при вос-

создании Речи Посполитой Ю. Пилсудский 

видел Россию, притом в любом её виде. 

Поэтому главной задачей Польши было 

расчленение и уничтожение России как 

единого государства. Только после этого 

можно было реализовать проект «Polska 

od morza do morza». Эти идеи опирались 

на идеологию «прометеизма» которая с 

получением независимости стала основ-

ным смыслом политики польской элиты 

в межвоенный период. 

Идея прометеизма была сформули-

рована Ю. Пилсудским еще во время 

Русско-Японской войны. Тогда поддан-

ный Российской империи, и лидер Поль-

ской партии социалистов Ю. Пилсудский 

предложил Японии план по разрушению 

России. В 1904 г. в переписке с министер-

ством иностранных дел Японии он заяв-

лял, что следует «разделить русское госу-

дарство на основные составные части и 

предоставить самостоятельность насиль-

но включенным в состав империи стра-

нам. «Мы считаем это, писал он, не толь-

ко осуществлением устремлений нашей 

родины к самостоятельности, но и гаран-

тией этой самостоятельности, поскольку 

Россия, лишившись своих завоеваний, 

будет настолько ослабленной, что пере-

станет быть грозным и опасным соседом» 

[18, с. 98].    

Возглавив Польшу и опираясь на 

содействие стран-победителей, Ю. Пил-

судский стал продвигать геостратегиче-

ский проект Междуморье. Его концеп-

ция исходила из необходимости учреж-

дения Польшей союза государств в тре-

угольнике Балтийского – Черного – Ад-

риатического морей. Первоначально 

проект предполагал Польско-Литовскую 

федерацию с Белорусской автономией. 

Украина и Румыния объединялись 

с Польшей в военно-политическую кон-

федерацию. Финляндии, Латвия, Эсто-

ния и Азербайджан, Грузия, Армения 

формировали союзные «Балтийский 

блок» и «Федеративное государство Кав-

каза». Во второй половине 20-х – первой 

половине 30-х гг. к проекту Междуморье 

добавилась тактика «прометеизма». Был 

создан «Лига Прометея» из эмигрантов-

националистов, боровшихся с СССР. 

Суть идеологии прометеизма состояла 

в разрушении СССР путем разжигания 

во входящих в его состав народах на-

ционализма и сепаратизма. Как Проме-

тей принес огонь людям, так Польша 

принесёт свободу порабощённым Моск-

вой народам. Проекты «Междуморье» и 

«Прометей» тайно поддерживали спец-

службы Франции и Великобритании 

[15, с. 12-14].   

Структуры «Прометея» включали:  

1. Клуб «Прометей» или Лигу угне-

таемых Россией народов: Азербайджана, 

Дона, Карелии, Грузии, Идель-Урала, 

Ингрии, Крыма, Коми, Кубани, Север-

ного Кавказа, Туркестана и Украины. 
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Клуб имел молодежную и женскую сек-

ции (1928 г., Варшава).  

2. Ежемесячник «Promethe» (1926 г., 

Париж), публиковал статьи: по внутрен-

нему положению и внешней политике 

СССР; посвященные народам, «борю-

щимся за свое освобождение»; коррес-

понденцию из СССР и обзор деятельно-

сти «прометейских» организаций; орга-

низовывал антисоветские вечера, банке-

ты, семинары и международные антисо-

ветские акции.  

3. Агентство «Офинор» (1927 г., 

Рим), занимавшееся провоцированием 

антисоветских выступлений западноев-

ропейской прессы через ангажированное 

освещения ситуации в СССР и т. п. 

Важной частью «прометейской» работы 

были молодежная политика и подготовка 

офицеров из эмигрантов. Для молодежи 

организовывались курсы подготовки мо-

лодых «прометейцев» к управлению осво-

божденными от русских государствами. 

Для привлечения молодежи использова-

лась стипендия в размере 150 – 

300 злотых. Основанием её получения 

была антисоветская деятельность 

в «Прометее» либо связанных с ним орга-

низациях. Особое внимание уделялось 

подготовке военных кадров. В 20-х гг. 

в польскую армию офицерами-

контрактниками принимались грузины, 

украинцы-петлюровцы, азербайджанцы, 

представители горного Кавказа и др. на-

родов. Под руководством польской контр-

разведки «Прометей» вел против СССР 

агентурно-диверсионную работу и уст-

раивал политические провокации. Фи-

нансировался Прометей из фонда «N», 

формировавшегося II отделом Генераль-

ного штаба, министерствами иностран-

ных и внутренних дел Польши. В 1936 г. 

один месяц «прометейской» работы обхо-

дился Польской республике в 7 091 228 

злотых. И это без учета оплаты руково-

дивших прометейской работой контрраз-

ведчиков, офицеров-контрактников и вы-

платы большей части стипендий [5, с. 334-

336, 349-356]. 

В случае успеха «прометеизма» 

Польша должна была занять место Рос-

сии как геополитического лидера как на 

территориях, когда-то входивших Речь 

Посполитую, так и во всей Восточной 

Европе [17, с. 19-20.]. Но у федеративной 

концепции, были и серьезные изъяны. 

На территориях, которые следовало 

присоединить к Польше на востоке, про-

грамма федерации поддерживалось да-

леко не всеми жителями. Не было и дос-

таточной поддержки её и в самой Поль-

ше. Также были опасения союза России 

и Германии, что стало бы угрозой суще-

ствованию польского государства. 

В реализации идеологии «промете-

изма» камнем преткновения стали гра-

ницы Польши с Россией. Западные гра-

ницы Польши с Германией, были уста-

новлены без военного сопротивления 

Германии. И это было воспринято поль-

ской элитой как восстановление истори-

ческой справедливости. Установление 

восточных границ с Россией осложня-

лось дипломатическими проблемами и 

военными действиями. Ю. Пилсудский 

не верил в надежность послевоенного 

устройства Восточной Европы, и считал 

необходимым обеспечить безопасность 

Польши военным путем. В частности, за 

счет выгодной восточной границы вклю-

чавшей земли Белоруссии и Украины. 

Исходя из этой геополитической цели, 

Ю. Пилсудский сформулировал курс, 

направленный на развязывание войны 

с Россией.  

Во время советско-польской войны 

1919 – 1921 гг. новая граница была 

предложена 11  июля 1920 г. британ-

ским министром иностранных дел 

Д. Керзоном с учетом этнографического 

фактора. Граница, названная «линией 

Керзона», проходила по линии: Гродно – 

Яловка – Немиров – Брест-Литовск – 

Дорогуск – Устилуг, восточнее Грубешо-

ва, через Крылов, западнее Равы Рус-

ской, восточнее Перемышля до Карпат. 

Линия восточной границы, получившая 

подтверждение 5 – 16 июля 1920 г. на 

конференции союзных держав в г. Спа, 
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считалась советским правительством 

справедливой. Польша стремившаяся 

возродить Речь Посполитую естественно 

не могла признать «линию Керзона», 

рассчитывая приобрести значительно 

больше, пользуясь слабостью России ис-

тощенной мировой войной, иностранной 

военной интервенцией и гражданской 

войной [17, с. 114-115].   

Потерпев неудачу в советско-

польской войне РСФСР 12 октября 

1920 г. подписала с Польшей договор о 

перемирии. Согласно ст. 1 договора гра-

ница устанавливалась на 150 – 200 км. 

восточней от линии Керзона. 18 марта 

1921 г. в Риге РСФСР и УССР подписа-

ли с правительством Польши мирный 

договор. Западные страны 14 марта 

1923 г. своим решением закрепили 

польские завоевания. К Польше отошли 

Виленская область, Западная Белорус-

сия, Западная Волынь и Восточная Га-

лиция [10, с. 618-642], площадью 

в 200 тыс. кв. км при общей площади 

межвоенной Польши в 380 тыс. кв. км. 

[21, с. 21-22]. Естественно, новая грани-

ца устанавливалась без учета интересов 

местного населения. Под видом борьбы с 

распространением коммунизма велась 

борьба с Россией как таковой, независи-

мо от того, «белая» она или «красная», 

т. к. Россия виделась главным препятст-

вием на пути превращения Польши 

в регионального лидера.  

Ю. Пилсудский и польская полити-

ческая элита понимала, невозможность 

восстановления в начале ХХ в. средневе-

ковой Речи Посполитой. Но если запад-

ные границы Польши вписывались в 

концепцию «от можа до можа», обеспечи-

вая выход к Балтийскому морю, и были 

гарантированы Англией и Францией, то 

на востоке таких гарантий не было. По-

лучить желаемое Польша могла только в 

результате расчленении СССР.  

После прихода нацистов к власти в 

Германии, Англия и Франция со всей 

полнотой ощутили опасность с ее сторо-

ны. Выход из этой ситуации они видели 

в направлении агрессии Германии про-

тив СССР. Это вполне соответствовало 

настроением Польши, которая, проявив 

редкую геополитическую недальновид-

ность, планировала расчленить СССР 

совместно с Германией. Геополитиче-

ская мечта лишить Россию статуса субъ-

екта мировой политики затмила реаль-

ность того, что Германии требовалась 

территория Польши, очищенная от по-

ляков. СССР однозначно считался 

Польшей вероятным противником, 

а Германия как союзником.  

Международные договоры польско-

го руководства отличались ситуативно-

стью в выборе партнеров и союзников. 

Первоначально польские интересы ак-

тивно поддерживала Франция, заинте-

ресованная в противовесе Германии на 

Востоке. Поэтому 19 и 21 февраля 1921 г. 

были подписаны польско-французский 

политический договор и секретная воен-

ная конвенция. А 28 августа 1924 г. 

страны заключили дополнительное во-

енное соглашение о взаимопомощи. 

15 января 1931 г. Польша продлила во-

енный союз, а 20 июня заключила новое 

военное соглашение [3, с. 23, 48]. Одна-

ко, обрести в Польше достойного союз-

ника Франции так и не удалось.  

Вскоре Польша склоняется к союзу 

с Германией. В 1933 г. Польская рес-

публика стала первым государством (по-

сле Ватикана), официально признав-

шим нацистский рейх, обеспечив ему 

международную поддержку. А к СССР 

Польша относилась по-прежнему враж-

дебно. Так, вместо предложенного СССР 

в январе 1934 г. пакта о взаимопомощи, 

Польша предпочла тогда же подписать 

соглашение с Гитлером [5, с. 321]. 

«Декларация о неприменении силы 

между Польшей и Германией» от 

26 января 1934 г. хотя формально на-

звалась пактом о ненападении, факти-

чески являлась союзным договором. Так 

в тексте сказано: «Оба правительства 

заявляют о своем намерении непосред-

ственно договариваться о всех вопросах, 

касающихся их обоюдных отношений, 

какого бы рода они ни были». Германо-
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польское соглашение, в отличие от поль-

ско-советского пакта от 22 июля 1932 г., 

сохраняло силу даже при вступлении 

одной из договаривающихся сторон 

в войну с третьим государством. Доку-

мент не фиксировал признание Герма-

нией своих восточных границ, что свиде-

тельствовало о скрывающихся за герма-

но-польским пактом территориальных 

претензиях стран подписантов к треть-

им странам и прежде всего Австрии, Че-

хословакии, Литве и СССР [14, с. 68, 71]. 

Союз нацистской Германии и национа-

листической Польши подтверждает ин-

формация советской Службы внешней 

разведки. К пакту Гитлера-Пилсудского 

прилагался секретный протокол, по ко-

торому взамен на германские обязатель-

ства не выступать против Польши, та 

в случае нападения на Германию обяза-

лась соблюдать строгий нейтралитет [24, 

с. 18, 28, 134-135]. 

В преддверии «аншлюса» Германии 

с Австрией 11 марта 1938 г. Польша по-

требовала от Литвы признания за ней 

фактической государственной границы 

означающей передачу Польше г. Вильно 

и Виленской области. Германия в этом 

вопросе встала на сторону Польши. 

Только благодаря советско-французскому 

вмешательству удалось спасти литовский 

суверенитет, целостность страны [17, 

с. 240-241] и восстановить дипломатиче-

ские отношения с Польшей [20, с. 65]. 

Позиция Франции вызвала негодование 

в Польской республике [8, с. 113] и еще 

больше сблизила националистическую 

Польшу с нацистской с Германией.  

Агрессивные намерения Польши 

вскоре проявились в Лиге Наций. Так, 

в январе 1938 г. при обсуждении в Лиге 

Наций ст. 16 о коллективной безопасно-

сти Устава именно Польша, особенно 

добиваясь её отмены [12, с. 624], что со-

ответствовало и интересам Германии. 

Кроме того, дальнейшему польско-

германскому сближению способствовало 

и единство и в антисемитских взглядах. 

Польское правительство фактически 

взяло курс на выселение из страны ев-

рейского населения. Так в 1937 г. была 

отправлена комиссия на Мадагаскар 

с целью определения возможности пере-

селения туда евреев из Польши [20, 

с. 64-65]. 20 сентября 1938 г. Гитлер об-

судил с послом Польши в Германии 

Ю. Липским раздел Чехословакии и ев-

рейский вопрос. О своих впечатлениях 

Ю. Липский восторженно сообщил ми-

нистру иностранных дел Польши 

Ю. Беку. «Его (Гитлера) осенила мысль 

о решении еврейской проблемы путем 

эмиграции в колонии в согласии 

с Польшей, Венгрией, а может быть и 

Румынией (тут я ответил, что, если это 

найдет свое разрешение, мы поставим 

ему прекрасный памятник в Варшаве)» 

[11, с. 206-214]. При подготовке Мюнхен-

ского соглашения 1938 г. Польская рес-

публика постаралась блокировать воз-

можную помощь Чехословакии со сторо-

ны СССР. 14 - 19 сентября 1938 г. поля-

ки провели «Большие маневры на Во-

лыни». Затем, несмотря на предупреж-

дение СССР от 23 сентября 1938 г., 

Польша участвовала в разделе Чехосло-

вакии [20, с. 50-51] захватив часть Те-

шинской и Фриштатской областей [7, 

с. 32-34]. У. Черчилль имел все основа-

ния уподобить Польшу «гиене», которая 

«с жадностью приняла участие в раз-

граблении и уничтожении чехословац-

кого государства» [25, с. 163].   

Обеспечив союз с Германией, Поль-

ская республика готовилась к войне 

с СССР. Но, германское руководство 

в отношении Польши просто блефовало, 

делая вид, что между странами нет ан-

тагонистических территориальных про-

тиворечий. Дальнейшее сотрудничество 

Польши с Германией уперлось в терри-

ториальный вопрос, который проявился 

уже при разделе Чехословакии. Польша 

тогда потребовала важный железнодо-

рожный узел г. Богумин и Германия ус-

тупила, оговорив права немецкого 

меньшинства [26, с. 12, 15]. За оказан-

ную поддержку Берлин надеялся на ус-

тупку Варшавы в решении вопроса 

о «польском коридоре» и будущем «воль-
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ного города» Данциг в котором проживало 

ок. 300 тыс. немцев [22, с. 66]. 24 октября 

1938 г. Гитлер предложил передать Дан-

циг под управление Германии. Для связи 

Германии с Восточной Пруссией следова-

ло проложить через территорию Польши 

экстерриториальные автостраду и желез-

ную дорогу. Взамен Гитлер обещал га-

рантировать особые права поляков 

в Данциге и «польском коридоре», про-

длить действие германо-польского дого-

вора о ненападении, присоединение 

Польши к антикоминтерновскому пакту и 

территории советской Украины. Не до-

бившись ясного ответа от Польши на свои 

предложения, Германия 12 марта 1939 г. 

санкционировала передачу Закарпатья 

Венгрии, что вызвало недовольство 

Польши [13, с. 32-33]. 

Но Польша планировала стать ре-

гиональным лидером не только на суше, 

но и на море. Поэтому Варшава не захо-

тела отказаться от претензий на Данциг 

даже в обмен на Украину и 23 марта 

1939 г. начала частичную мобилизацию. 

26 марта 1939 г. польское руководство 

окончательно отказалось принять не-

мецкое предложение о территориальном 

урегулировании, заявив 28 марта, что 

изменение статус-кво в г. Данциг будет 

приравнено к нападению на Польшу 

[16, с. 44]. В противостоянии с Германи-

ей Польша решила опереться на Анг-

лию и Францию. 4-6 апреля 1939 г. 

Варшава получила гарантии Англии на 

случай агрессии Германии в отношении 

Польши или г. Данциг [21, с. 242]. Так, 

польское руководство спровоцировало 

Гитлера на подготовку войны. 

28 апреля 1939 г. Гитлер заявил 

о денонсации германо-польского пакта 

о ненападении, включив тем самым 

Польшу в зону потенциальной агрессии. 

Надеясь получить англо-французскую 

поддержку, Польша игнорировала по-

тенциального союзника СССР. Даже за 

считанные дни до вторжения герман-

ских войск польское руководство катего-

рически отказывалось принимать какую 

бы то ни было помощь со стороны СССР 

[6, с. 13]. 

В итоге курс Польши во главе 

с Ю. Пилсудским и министром ино-

странных дел Беком на сотрудничество 

с нацистской Германией стал роковым 

для польского народа. Перед началом 

Второй мировой войны именно Варшава 

помешала заключению военного согла-

шения между СССР, Великобританией 

и Францией при участии Польши. Хотя 

борьба с Германией могла бы стать 

прочным фундаментом геополитическо-

го союза СССР и Польши, который стал 

бы для нее спасительным. Вероятно, она 

бы даже сохранила определенные ей 

Антантой границы.  

Усилия СССР по созданию системы 

коллективной безопасности в Европе не 

увенчались успехом. Запад намеренно 

затягивал переговоры и не мог решить 

окончательно, кто для него представляет 

большую опасность - СССР или Герма-

ния. В этой ситуации руководство СССР 

приняло решение прекратить бесплод-

ные переговоры с Англией и Францией и 

заключить с Германией договор о нена-

падении. 23 августа 1939 г. был подписан 

Московский договор о ненападении Гер-

мании и СССР. Во 2 ст. договора говори-

лось, что «в случае, если одна из догова-

ривающихся сторон окажется объектом 

военных действий со стороны третьей 

державы, другая договаривающаяся сто-

рона не будет поддерживать ни в какой 

форме эту державу». Это было важно в 

том смысле, что СССР не мог быть втянут 

в войну на стороне Германии, а Герма-

ния также не обязана была воевать с 

СССР за другую страну. Это означало, 

что ни Германия, ни СССР воевать за 

Польшу не будут. Было понятно, что 

Германия не собирается терпеть оккупа-

цию Польшей ее территорий по Версаль-

скому миру [27, с. 5-6].   

Пакт СССР с Германией от 23 авгу-

ста 1939 г. стал последним из договоров 

европейских стран с Германией о нена-

падении, подписанных перед Второй ми-

ровой войной. Этот договор не противо-
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речил ни международной дипломатиче-

ской практике, ни действующему между-

народному праву. Это действие советско-

го правительства не было чем-то особен-

ным. В то время кроме Польши такие до-

говоры с Германией имели: Великобри-

тания (30 сентября 1938 г.) и Франция 

(6 декабря 1938 г.) [11, с. 241, 257].  

1 сентября 1939 г. Германия начала 

вторжение в Польшу. За 18 дней, поль-

ская армия была уничтожена, прави-

тельство бежало из страны, и Польская 

республика прекратила свое существова-

ние как геополитическая реальность. 

Проект «Polska od morza do morza» поте-

рял свою актуальность. 17 сентября 

1939 г. СССР приступил к воссоединению 

своих исторических территорий. Сейчас 

на западе бытует мнение, о преступных 

действиях СССР, ставших «ударом 

в спину» Польской Республике. Но эти 

утверждения не соответствует действи-

тельности. Во-первых, Польша сама го-

товилась к нападению на СССР. А во-

вторых, желание вернуть захваченные 

поляками в результате советско-польской 

войны земли, не может быть преступным 

и является законным. Предали Польшу 

именно западные союзники [6, с. 15], ко-

торые хоть и объявили войну Германии, 

но реально никакой помощи не оказали. 

Советско-германский пакт о нена-

падении нужно рассматривать как 

большой успех советской дипломатии, 

которая смогла использовать европей-

ский кризис в своих интересах. Т. е. пе-

реиграть британскую дипломатию, ос-

таться вне европейской войны и полу-

чить более широкое пространство для 

манёвра между воюющими группиров-

ками [15, с. 66]. Этот договор позволил 

СССР оттянуть войну и дал дополни-

тельное время для подготовки к ней. 

Неизбежность войны для руководства 

СССР была очевидной. Вопрос заклю-

чался лишь во времени ее начала и 

уровне подготовки страны к военным 

действиям. Договор Германии и СССР 

был поддержан У. Черчиллем: «В пользу 

Советов нужно сказать, что Советскому 

Союзу было жизненно необходимо ото-

двинуть как можно дальше на запад ис-

ходные позиции германских армий 

с тем, чтобы русские получили время и 

могли собрать силы со всех концов своей 

колоссальной империи. В умах русских 

калёным железом запечатлелись ката-

строфы, которые потерпели их армии 

в 1914 г., когда они бросились в наступ-

ление на немцев, ещё не закончив мо-

билизации. А теперь их границы были 

значительно восточнее, чем во время 

первой войны. Им нужно было силой 

или обманом оккупировать прибалтий-

ские государства и большую часть 

Польши, прежде чем на них нападут. 

Если их политика и была холодно рас-

чётливой, то она была также в тот мо-

мент в высокой степени реалистичной» 

[25, с. 189].  

 Восстановив с помощью России по-

сле 123-летнего перерыва свою государ-

ственность, Польша особенно болезнен-

но относилась её укреплению. Идеоло-

гической основой Польской республики 

стало самодостаточное, единое и сильное 

государство, объединяющее Восточную 

Европу. Но, сложное геополитическое 

положение Польши между Россией и 

Германией резко ограничило её воз-

можности и повлияло на внешнеполи-

тические ориентиры. 

В геополитике государства делится 

на две основные группы - субъекты и 

объекты мировой политики. Польша не 

вписывалась в эту дихотомию, но не хо-

тела мириться со статусом объекта. 

Варшава прилагала усилия по обрете-

нию геополитической субъектности и 

стремилась стать региональным лиде-

ром и получить право договариваться на 

равных. Притязания Польши были ос-

нованы на «исторической памяти» им-

перского опыта некогда существовавшей 

Речи Посполитой. При этом я память 

о былом величии достигнутым в про-

шлом путем завоевания своих слабых 

соседей усиливала стремление к завое-

ваниям без учета военных и иных воз-

можностей. Став независимой, Польша 
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по-прежнему оставалась объектом гео-

политики великих держав как буферное 

и барьерное государство [23, с. 22]. 

В итоге Польша не выдержала груза 

геополитической ответственности и, 

приобретя независимость, она вновь че-

рез 21 год ее потеряла. 
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AN ESSAY ON THE EASTERN POLICY OF POLAND 1918 – 1939 

I. I. Voronov, V. P. Tikhonkikh  
 

 The purpose of this work is to study the main origins and directions of the foreign policy 

of the Polish Republic in the east in 1918 - 1939. Having gained independence after a 123-year 

break, Poland, regardless of objective reality, tried to push the boundaries to the limits of the 

former Polish-Lithuanian Commonwealth. But having failed to cope with the task, after 21 

years Poland again lost its independence. 
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