
  

нами Ленина, Орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1 степени. 
Решением исполкома Витебского городского Совета депутатов трудящихся его 
имя занесено в Книгу почётных граждан города. 

Мы помним героические подвиги Батьки Минная и его партизан, мы хра-
ним память о героическом прошлом нашего края для будущих поколений. И 
ещё больше хочется, сказать святые слова: «Поклон тебе, Батька Минай!» 
 
 

Студ. гр.1Дзп-5 Цурикова И. А.  
Научн. рук. доц. Радецкая В.Ф. 

 
РАСПАД ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Противоречия в системе международных отношений в 20-е гг. значитель-

но усилились в результате мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. В 
правящих кругах большинства крупнейших государств утвердилась мысль о 
том, что проблемы во внешней политике можно решить только с позиции силы. 
Это заставило правительства наращивать военные потенциалы и готовить свои 
страны к новому этапу борьбы за лидерство в мире. К тому же опыта урегули-
рования спорных ситуаций с участием Лиги Наций не было, что порождало не-
верие в возможность мирного посредничества этой организации. Социальная 
напряженность, характерная практически для всех стран Европы и Северной 
Америки в 30-е гг., также вызывала у правящих кругов желание решить внут-
риполитические вопросы за счет успехов во внешней политике. 

С течением времени Версальско-Вашингтонская система перестала уст-
раивать не только оказавшихся в одинаковом положении проигравших Герма-
нию и Россию, но и большинство победителей — Италию, Японию и даже Ве-
ликобританию, все более оттесняемую на второй план Соединенными Штата-
ми. Пожалуй, одной из немногих крупных стран, еще продолжавших цепляться 
за «остатки» Версаля, являлась Франция, которая к началу 30-х гг. вновь стол-
кнулась с германской угрозой. 

В целом этот период в международных отношениях характеризовался 
тремя тенденциями: открытым пересмотром (ревизией) миропорядка, сло-
жившегося в 1919 – 1922 гг. (за это выступали Германия, Италия, Япония); 
борьбой за принципы Версальско-Вашингтонской системы (этот курс поддер-
живали Франция и ее союзники – малые страны Восточной Европы); лавирова-
нием между первыми и вторыми (Великобритания, СССР, а также большая 
часть европейских, азиатских и латино-американских государств). Особую по-
зицию изоляционизма заняли США, склонявшиеся к сохранению существовав-
шего миропорядка. Среди общественности большинства европейских госу-
дарств были достаточно сильны антивоенные настроения. Это нашло отраже-
ние в движении за ограничение гонки вооружений. Международная конферен-
ция по этой проблеме, проходившая по инициативе Лиги Наций в Женеве с 
1932 до 1934 г., потерпела неудачу, поскольку ни один из проектов, включая 



  

инициативы СССР о всеобщем либо частичном пропорциональном сокращении 
вооружений, не был принят участниками форума. 

В то же время шел активный процесс пересмотра условий Версаля и Ва-
шингтона. Так, в 1930 г. Японии удалось добиться изменения в свою пользу 
Договора пяти держав о пропорциях боевых кораблей и подводных лодок. В 
декабре 1932 г. на втором этапе paботы Конференции по разоружению в Жене-
ве Великобритания, Франция, США, Германия и Италия достигли соглашения о 
предоставлении Берлину равноправия в рамках системы безопасности, одина-
ковой для всех стран. Провал Женевской конференции открыл шлюзы, и с 1935 
г. гонка вооружений приобрела невиданные ранее масштабы, выйдя из-под 
контроля не только общественности, но и правительств, которые становились 
заложниками генералов и руководителей военно-промышленных концернов.  

Наибольшую опасность для мира представляла политика правительства  
А. Гитлера, взявшего курс на полную ликвидацию версальских договоренно-
стей, особенно после выхода Германии из состава участников Конференции по 
разоружению и Лиги Наций (октябрь 1933 г.). До 1935 г. Берлин еще демонст-
рировал показное миролюбие, поддерживая на словах принцип нерушимости 
границ и выдвигая предложение о заключении со всеми европейскими страна-
ми пактов о ненападении. Это объяснялось стремлением выиграть время для 
восстановления военной мощи Третьего рейха. 

Окончательно похоронив репарационный вопрос, получив крупные кре-
диты на Западе и добившись пересмотра соглашения с Великобританией о во-
енно-морских силах, Гитлер в нарушение Версальского договора в 1935 г. объ-
явил о переходе ко всеобщей воинской повинности. Германия открыто взяла 
курс на форсированную подготовку к войне. В январе 1935 г. под влиянием на-
цистской пропаганды население индустриально развитой и важной в стратеги-
ческом плане Саарской области высказалось за возвращение в состав Германии. 
7 марта 1936 г. германские войска вошли в Рейнскую демилитаризованную зо-
ну, нарушив тем самым положения гарантийного пакта 1925 г. Только Франция 
пыталась организовать противодействие этому шагу Гитлера. Однако она не 
получила поддержки Великобритании и США, которые рассчитывали избежать 
втягивания в крупный конфликт. Во время гражданской войны в Испании 
(1936—1939 гг.) Берлин и Рим оказали содействие франкистам с целью ликви-
дации режима Народного фронта. Военные действия позволили испытать но-
вейшие виды боевой техники и создать серьезную угрозу для Франции на ее 
южных границах. Победа Франко в 1939 г. укрепила международные позиции 
Германии и Италии. Эти страны еще в октябре 1936 г. образовали союз, или 
«ось» Берлин – Рим, а вместе с Японией в ноябре 1937 г. – новый военно-
политический блок, который провозгласил своей целью борьбу как против де-
мократии, так и советского коммунизма. 

Рост международной напряженности и возникновение прямой угрозы 
безопасности многих государств подталкивали правительства, опасавшиеся аг-
рессивных действий со стороны Германии и Италии, к организации коллектив-
ного отпора не столько в рамках Версальско-Вашингтонской системы через 



  

Лигу Наций, сколько путем достижения двух- и многосторонних соглашений о 
взаимопомощи. И хотя в 1934 г. Советский Союз стал полноправным членом 
этой организации, неэффективность ее деятельности привела Москву к мысли о 
необходимости откликнуться на инициативу Парижа по заключению франко-
советского соглашения о взаимной помощи. Предполагалось, что оно станет 
важнейшей частью более широкого договора – Восточного пакта. Участвовать 
в нем могли бы государства-соседи обеих держав: Польша, Чехословакия, рес-
публики Балтии, Финляндия — на востоке, Бельгия и Нидерланды – на западе. 

Однако эти планы не получили развития. Противодействие Германии, не-
довольство Великобритании, терявшей влияние на европейском континенте в 
результате укрепления позиций Франции и СССР, изоляционизм США похоро-
нили идею Восточного пакта. Тогда 2 мая 1935 г. Москва и Париж подписали 
договор о взаимопомощи. К нему спустя две недели присоединилась Чехосло-
вакия, для которой он имел особенно большое значение в связи с угрожающи-
ми заявлениями Гитлера. 

Однако, несмотря на этот частичный успех, создание системы коллектив-
ной безопасности как в Европе, так и на Дальнем Востоке (где советской дипло-
матией выдвигалась идея заключения пакта между США, СССР. Китаем и Япо-
нией) фактически зашло в тупик. Ведущие державы, испытывая взаимные по-
дозрения, стремились к проведению такой политики, которая отвечала бы лишь 
их собственным национальным интересам, не считаясь с общей угрозой миру на 
планете и стараясь перехитрить друг друга в большой дипломатической игре 30-
х гг. Кроме того, на отношениях между западными странами и СССР отрица-
тельно сказывались массовые репрессии сталинского режима внутри страны. 

Разработав программу создания тысячелетнего рейха для всех немцев, Гит-
лер начал ее осуществление с захвата Австрийской республики (аншлюса) под 
предлогом удовлетворения воли ее населения к «воссоединению» с Германией 
на основе результатов всеобщего голосования (плебисцита). 12 марта 1938 г. 
германские войска вступили в Вену, не встретив никакого сопротивления. 

Вторым этапом реализации планов фюрера стала подготовка к оккупации 
Чехословакии, западные районы которой были населены этническими немцами. 
Готовность СССР прийти на помощь союзнику по договору 1935 г. не встрети-
ла понимания Франции. Ее правительство без поддержки Великобритании не 
решалось идти на открытый конфликт с Германией, стремясь отсрочить его на-
чало. Судьба Чехословакии решалась на конференции, проходившей в немец-
ком городе Мюнхене (сентябрь 1938 г.). Советские представители не получили 
приглашения участвовать в этой встрече западных лидеров. После закулисных 
переговоров премьер-министров Великобритании Н. Чемберлена и Франции Э. 
Даладье с Гитлером и Муссолини Чехословакии было навязано такое решение, 
которое могло удовлетворить только нацистов. Населенная немцами Судетская 
область была передана Германии в обмен на обязательство фюрера впредь ре-
гулировать конфликтные ситуации исключительно путем переговоров. 

Курс лидеров западных стран на достижение договоренности с Гитлером 
о прекращении дальнейших агрессивных действий методом уступок и компро-



  

миссов получил у историков наименование политики «умиротворения». Она 
была обусловлена неготовностью Великобритании и Франции к открытому 
противостоянию с тоталитарными государствами, стремлением добиться стра-
тегического выигрыша за счет интересов партнера и необходимостью, как счи-
тали тогда в Лондоне и Париже, выбора из двух зол – Германии или СССР – 
одного, причем наименьшего.  

Однако намерение Запада столкнуть Берлин и Москву в борьбе на полное 
истощение сил было обречено на провал. Уже 15 марта 1939 г. А. Гитлер, на-
рушив Мюнхенское соглашение, оккупировал Чехословакию, что явилось не-
ожиданностью для правящих кругов Великобритании и Франции. Вслед за этим 
вероломным актом Германия потребовала у Польши крупный балтийский порт 
Гданьск, а также захватила Клайпедскую область Литвы. Италия в апреле 1939 
г. вторглась в Албанию. Версальско-Вашингтонская система разваливалась на 
глазах, угрожая похоронить под своими обломками «дальновидных» лидеров 
западных демократий. 

Резкое обострение ситуации в центре Европы заставило правящие круги 
Англии и Франции отказаться от политики «умиротворения» Германии и ее со-
юзников – Италии и Японии. Были даны гарантии безопасности Польше, а в ап-
реле–мае 1939 г. начались секретные переговоры с Москвой по вопросам взаи-
мопомощи. Однако их участники, преследуя собственные цели, продолжали ис-
пытывать по отношению друг к другу глубокое недоверие. Кроме того, Польша, 
Латвия, Литва и Румыния, опасаясь советской оккупации, отказались от присут-
ствия Красной армии на своей территории, на чем настаивало государственное 
руководство СССР. Свою роль сыграла успешная деятельность германской раз-
ведки по дезинформации правительств западных демократий и СССР. Это при-
вело к провалу англо-франко-советских контактов в августе 1939 г. 

События осени 1938 – весны 1939 г. показали И. В. Сталину, что, невзирая 
на идеологические различия, с Германией можно заключить выгодное согла-
шение, которое позволит укрепить западные рубежи СССР, предотвратит по-
вторение Мюнхенского «сговора» за спиной Москвы (тем более что летом 1939 
г. советской разведке стало известно о секретных контактах Лондона и Берли-
на), даст время для завершения ускоренной подготовки СССР к возможному 
мировому военно-политическому конфликту. Одновременно с переговорами о 
заключении англо-франко-советского оборонительного союза в июне-августе 
1939 г. состоялось несколько раундов негласных германо-советских консульта-
ций. Они проходили в то время, когда Красная армия вела тяжелые бои с япон-
цами на реке Халхин-Гол. 

В результате взаимных компромиссов 23 августа 1939 г. в Москве мини-
страми иностранных дел обеих стран В. М. Молотовым одновременно и И. 
Риббентропом был подписан договор о ненападении, а также секретный прото-
кол к нему, в котором содержались пункты о разграничении сфер влияния 
СССР и Германии в Восточной Европе. Развязав себе руки на Востоке, Гитлер 
отдал приказ о подготовке вторжения германских войск – вермахта в пределы 
Польши. Мир оказался на грани начала Второй мировой войны. 


