
Журнал Белорусского государственного университета. История. 2025;1:30–38 
Journal of the Belarusian State University. History. 2025;1:30–38

30

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Мезга НН. Место Польши в рапалльской политике в 1922–
1926 гг. Журнал Белорусского государственного универ-
ситета. История. 2025;1:30–38.
EDN: WJOIMN

F o r  c i t a t i o n:
Miazga MM. Poland’s place in Rapallo politics in 1922–1926. 
Journal of the Belarusian State University. History. 2025;1: 
30–38. Russian.
EDN: WJOIMN

А в т о р:
Николай Николаевич Мезга – доктор исторических наук,  
профессор; заведующий кафедрой всеобщей истории фа-

культета истории и межкультурных коммуникаций.

A u t h o r:
Mikalai M. Miazga, doctor of science (history), full profes-
sor; head of the department of general history, faculty of 
history and intercultural communications. 
miazgamm65@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6810-6942

Мезга Н. Н. Место Польши в рапалльской политике в 1922–
1926 гг. 

Miazga M. M. Poland’s place in Rapallo politics in 1922–1926
Мязга М. М. Месца Польшчы ў рапальскай палітыцы ў 

1922–1926 гг. 

УДК 94:327((47 + 57):438:430)«1922-1926»

МЕСТО ПОЛЬШИ В РАПАЛЛЬСКОЙ ПОЛИТИКЕ В 1922–1926 гг.

Н. Н. МЕЗГА1)

1)Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  
ул. Советская, 104, 246019, г. Гомель, Беларусь

Аннотация. Устанавливается, в какой степени польский фактор определял характер отношений между Россией 
и Германией в период от заключения Рапалльского договора до заключения Берлинского договора, а также насколь-

ко он влиял на динамику советско-германского сотрудничества в рамках рапалльской политики в контексте вер-
сальской системы международных отношений. Отмечается, что благодаря роли Польши в версальской системе ра- 

палльская политика выступала в качестве наиболее очевидного элемента послевоенного международного порядка, 
против которого был направлен антиверсальский курс России и Германии. Антипольские элементы политики Моск-
вы и Берлина укрепляли курс Рапалло в отношениях между ними. В то же время польский фактор имел тактическое 
значение в рамках рапалльской политики. Он использовался в качестве политического инструмента Москвы и Бер-

лина в отношениях с ведущими странами Запада. Именно от их позиции зависело достижение стратегической цели 
внешней политики СССР и Германии, а именно пересмотра Версальского мира. Рапалльская политика могла способ-

ствовать уступкам со стороны западных стран в этом направлении, в том числе за счет Польши. 

Ключевые слова: версальская система международных отношений; рапалльская политика; Польша; СССР; Гер-

мания; Рижский мирный договор.
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Анатацыя. Устанаўліваецца, у якой ступені польскі фактар вызначаў характар адносін паміж Расіяй і Германіяй 
у перыяд ад заключэння Рапальскага дагавора да заключэння Берлінскага дагавора, а таксама наколькі ён уплываў 
на дынаміку савецка-германскага супрацоўніцтва ў рамках рапальскай палітыкі ў кантэксце версальскай сістэмы 
міжнародных адносін. Адзначаецца, што дзякуючы ролі Польшчы ў версальскай сістэме рапальская палітыка вы-

ступала ў якасці найбольш відавочнага элемента пасляваеннага міжнароднага парадку, супраць якога быў на кіра-
ваны антыверсальскі курс Расіі і Германіі. Антыпольскія элементы палітыкі Масквы і Берліна ўмацоўвалі курс Ра-

пала ў адносінах паміж імі. Пры гэтым польскі фактар меў тактычнае значэнне ў рамках рапальскай палітыкі. Ён 
выкарыстоўваўся ў якасці палітычнага інструмента ў адносінах Масквы і Берліна з вядучымі краінамі Захаду. Менавіта  
ад іх пазіцыі залежала дасягненне стратэгічнай мэты знешняй палітыкі СССР і Германіі, а іменна перагляду Версальскага 
міру. Рапальская палітыка магла спрыяць уступкам з боку заходніх краін у гэтым кірунку, у тым ліку за кошт Польшчы. 
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Abstract. The article aims to establish to what extent the Polish factor determined the nature of relations between Russia 
and Germany in the period from the Rapallo to the Berlin treaty, influenced the dynamics of Soviet-German cooperation 
within the framework of the Rapallo policy in the context of the Versailles system of international relations. Due to Poland’s 
role in the Versailles system, it acted as the most obvious element of the post-war international order, against which the 
anti-Versailles politics of Russia and Germany was directed. The anti-Polish elements of the policy of Moscow and Berlin 
strengthened Rapallo’s course in relations between them. But at the same time, the Polish factor was of tactical importance 
within the framework of the Rapallo policy. He was used, like Rapallo in general, as a tool in the policy of Moscow and Berlin 
in relation to the leading countries of the West. After all, it was on their position that the achievement of the strategic goal 
of the foreign policy of the USSR and Germany – the revision of the treaty of Versailles – depended. The Rapallo policy was 
assigned the role of a factor that would facilitate concessions from Western countries in this direction, including at the ex-

pense of Poland. 
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Введение

Подписание Рапалльского договора в решающей 
степени явилось следствием неравноправного по-

ложения России и Германии в рамках версальской 
системы международных отношений. Названные 
государства стремились к ликвидации междуна-

родного порядка, установленного победителями 
в Первой мировой войне. Негативным элементом 

версальской системы международных отношений 
для России и Германии выступало отсутствие у них 
общей границы. Данное обстоятельство было свя-

зано с восстановлением независимости Польского 
государства, поэтому советско-германское сотруд-

ничество в рамках Рапалло приобретало отчетливо 
выраженную антипольскую окраску. 

В  советской исторической науке рапалльская 
политика в отношениях между СССР и Германией 
рассматривалась в контексте стратегии мирного со-

существования с капиталистическими странами [1]. 
В современной белорусской и российской историо-
графии подчеркивается антиверсальская направ-

ленность советско-германского сотрудничества, 
включая его военную составляющую [2–4]. При этом 
рапалльская политика анализируется и в широком 
контексте международных отношений, в том числе 
с учетом влияния польского фактора на взаимодей-

ствие Берлина и Москвы [5; 6]. В польской историо-
графии делается акцент на антипольском характере 
курса Рапалло [7; 8]. В германской историографии 
Рапалльский договор рассматривается прежде всего 
как инструмент, который правящие круги Германии 

пытались использовать для ревизии Версальского 
мира [9; 10].

Источниковую базу статьи составили диплома-

тические документы, которые были опубликованы 
в ряде сборников, изданных в СССР, России, Поль-

ше и Германии, а также документы, хранящиеся 
в российских и польских архивах. Важным элемен-

том блока источников явились материалы личного 
проис хождения.

Цель настоящего исследования  – установить, 
в какой степени польский фактор определял харак-

тер отношений между Россией и Германией в период 
от заключения Рапалльского договора до заключе-

ния Берлинского договора, а также насколько он 
влиял на динамику советско-германского сотрудни-

чества в рамках рапалльской политики в контексте 
версальской системы международных отношений. 
Для достижения указанной цели были решены сле-

дующие задачи: выяснено влияние международного 
порядка, установившегося в Центрально-Восточной 
Европе к началу 1920-х гг., на внешнюю политику 
России, Польши и Германии; установлено, какая роль 
отводилась Рапалльскому договору руководством 
Советского государства и Германии в контексте их 
антиверсальского курса; определено, какие функ-

ции выполняла рапалльская политика в отношениях 
СССР и Германии с Польшей и ведущими государ-

ствами Запада; выявлено, являлся ли антипольский 

фактор решающим для курса Рапалло в советско-
германских отношениях. 
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Методология исследования

1Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej. 1918–1939 : w 2 t. / pod redakcją T. Jędruszczaka, M. Nowak-Kiełbikowej. 
Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1989. T. 1 : 1918–1932. S. 183.

2Ibid. S. 179.
3Здесь и далее перевод наш. – Н. М.

При подготовке данной статьи ключевая роль 
в методологическом плане принадлежала систем-

ному подходу к исследованию истории междуна-

родных отношений. Он предполагает изучение ис- 

тории внешней политики отдельных государств 
в контексте той или иной системы международных 
отношений. Так, к началу 1920-х гг. сформировалась 
версальско-вашингтонская система международных 
отношений. Применительно к Европе есть основа-

ния говорить о достаточно автономной версальской 
системе. Ей принадлежала ключевая роль в форми-

ровании миропорядка после Первой мировой войны. 
Каждая система международных отношений имеет 
определенную структуру и определенный баланс 
сил, поэтому будет правомерным рассматривать 
версальскую систему, как обладающую этими ком-

понентами, в качестве самостоятельной системы. 
В рамках каждой системы международных отноше-

ний вычленяется ряд подсистем. Для версальской 
системы одной из таковых являлась центрально-

европейская подсистема. В данном исследовании 
внешняя политика СССР, Польши и Германии рас-

сматривается с учетом того влияния, которое на нее 

оказывало положение указанных государств в вер-

сальской системе, а именно в ее центральноевро-

пейской подсистеме. 
В современной историографии наряду с понятием 

«система международных отношений» применяется 
понятие «международный порядок». Под ним под-

разумевается комплекс конкретных международ-

ных договоренностей и возникших на их основе 
отношений. В Центральной Европе существовал 
достаточно автономный международный порядок, 
так как на его формирование значимое влияние 
оказали не только Версальским мир, но и другие 
международно-правовые акты, прежде всего Риж-

ский мирный договор. Учитывая данное обстоятель-

ство, мы все же исходим из того, что определяющее 
влияние на стабильность версальской системы на ее 
восточной периферии оказывали великие государ-

ства, составлявшие ядро данной системы между-

народных отношений. В ходе подготовки настоя-

щей статьи нашли применение и традиционные 
специальные исторические методы исследования: 
историко-гене тический, историко-сравнительный 
и историко- системный.

Результаты и их обсуждение

Восстановление независимости Польского госу-

дарства в результате Первой мировой войны и рус-

ской революции 1917 г. изменило международно-
политическую ситуацию в Центрально-Восточной 
Европе. Новым элементом сложившегося геополи-

тического порядка стало то, что Россия и Германия 
утратили общую границу. Друг от друга их отделила 
восстановившая независимость Польша. Последнюю 
не в полной мере удовлетворяли решения Парижской 
мирной конференции 1919–1920 гг. Тем не менее 
Версальский мир провозглашал международное при-

знание независимой Польши и присоединение к ней 
на западе ряда германских территорий. В резуль-

тате Польша стала важной опорой версальской си - 

стемы в Центрально-Восточной Европе и ее отно-

шения с Германией приобрели ярко выраженный 
антагонистический характер. 

Наличие указанного антагонизма и отсутствие 
реальных возможностей для нормализации польско-
германских отношений в условиях становления вер-

сальской системы осознавали в Варшаве. Начальник 
генерального штаба польской армии В. Сикорский 
в меморандуме от 19 января 1922 г. сделал вывод 
о том, что Польша не может рассчитывать на сохра-
нение послевоенного положения вещей путем согла-

шения с Россией и Германией1. По мнению министра 

иностранных дел Польши К. Скирмунта, улучшение 
отношений с Германией было возможно лишь в слу-

чае признания ею международного порядка, уста-

новленного Версальским миром2. Однако являлось 
очевидным, что рассчитывать на такой шаг со сто-

роны Германии не приходится.
Установившийся после Первой мировой войны 

международный порядок обусловил формирование 
антипольских настроений среди германской элиты. 
Канцлер Й. Вирт, определяя мотивы, побудившие 
Германию пойти на подписание Рапалльского дого-

вора с Россией, указывал на роль, которую Франция 
отводила Польше в европейской политике [11, s. 10]. 
Антипольский аспект германской политики отчет-

ливо прозвучал в беседе Й. Вирта и У. Брокдорфа-
Ранцау, назначенного пос лом в Москву. Канцлер 
заявил: «С Польшей нужно кончать. Моя политика 
стремится к этой цели»3 [12, s. 253]. Курс на ликви-

дацию независимой Польши активно поддержи-

вал и командую щий рейхсвером генерал Г. Зект. 
Так, 11 сентября 1922 г. он писал Й. Вирту, что с паде-

нием Польши исчезнет один из главных защитников 
Версаля. Данная задача, по мнению генерала, должна 
стать одной из важнейших во внешней политике 
Германии и решать ее следует с помощью России 
[13, s. 39]. Однако в германских политических кругах 
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имело место и другое видение советско-германского 
дого вора в Рапалло, не связанное с его антипольской 
направленностью. Как отмечает немецкий историк 
Г. Кёнен, министр иностранных дел Германии В. Ра-

тенау рассматривал Рапалльский договор как так-

тический ход, который должен был предотвратить 
наметившееся на Генуэзской конференции советско-
английское сближение [14, S. 240–241]. Следователь-

но, германская дипломатия изначально рассматри-

вала соглашение с Россией в контексте отношений 
Германии с государствами, составлявшими ядро вер - 

сальской системы.
Взаимодействие Польши с Советской Россией ре-

гулировалось Рижским мирным договором. Условия 
данного соглашения воспринимались в Москве как 
несправедливые по отношению к России. В. И. Ленин 
отмечал, что ему пришлось столкнуться с серьезным 
сопротивлением противников мира с Польшей на 
тех условиях, на которых он был подписан [15, c. 19]. 
После заключения договора советское руководство 
сразу обозначило свое стремление добиться его 
пересмотра, чему и должно было способствовать 
сотрудничество с Германией. В начале марта 1922 г. 
в польских дипломатических кругах обсуждалась 
информация о высказанных Л. Д. Троцким планах 
заключения советско-германского союза. Соглас-

но сведениям, полученным польским посольством 
в Берлине, председатель Революционного военного 
совета республики считал эти планы вполне осу-

ществимыми, так как уже с мая 1921 г. немецкие 
офицеры проводили инструктаж в рядах Красной 
армии. В качестве свидетельства подготовки воен-

ного союза России и Германии польские дипломаты, 
работавшие в Берлине, рассматривали также визит 
К. Б. Радека в германскую столицу в январе – феврале 
1922 г. Советский представитель должен был добить-

ся поставок германских военных материалов4.
Рижский мирный договор отражал соотношение 

политических сил на момент окончания советско-
польской войны, когда Россия, непрерывно воевав-

шая с 1914 г., была существенно ослаблена. В даль-

нейшем соотношение сил изменилось в ее пользу, 
что поставило под сомнение прочность указанного 
договора. В начале 1920-х гг. советская внешняя по-

литика претерпела серьезные изменения. Начался 
переход от курса на осуществление мировой ре-

волюции к реальной политике. Данная тенденция 
проявлялась в стремлении восстановить междуна-

родные позиции России, в первую очередь в Восточ-

ной Европе [6, с. 213]. Это предполагало пересмотр 
международного порядка, установившегося в ре-

гионе по условиям Версальского мира и Рижского 
мирного договора, в частности воссоединение с со-

ветскими республиками Западной Беларуси и За-

падной Украины. Указанные внешнеполитические 
цели Советского государства имели явную антиполь-

4Arch. akt nowych. Ambasada RP w Berline. Sygn. 784. Ł. 5–6.

скую направленность. Наличие у Советской России 
и Германии острых противоречий с Польшей должно 
было стать фактором, содействующим их сближе-

нию. Однако в процессе подготовки Рапалльского 
договора польский вопрос не звучал [5, с. 26, 29–30]. 
Проектируемый, а затем подписанный в Рапалло 
договор рассматривался и в Москве, и в Берлине 
как инструмент достижения значительно более су-

щественных целей на международной арене, чем 
решение только польского вопроса. 

Возможность пересмотра принципов послевоен-

ного международного порядка, в том числе в Цент-
рально-Восточной Европе, что являлось стратегиче-

ской целью России и Германии, зависела в решающей 
степени от позиции Великобритании и Франции, со-

ставлявших ядро версальской систе мы. В силу этого 
Рапалльский договор должен был стать элементом 
политики Москвы и Берлина прежде всего по отно-

шению к ведущим государствам бывшей Антанты. 
Также он был призван сыграть важную роль в восста-

новлении военно-экономического потенциала Гер-

мании и особенно России, что позволило бы укрепить 
их влияние на международной арене. В ходе перего-

воров с Германией после подписания Рапалльского 
договора советское руководство на первый план ста-

вило вопрос о немецкой помощи в восстановлении 
военной промышленности. Данную позицию Москвы 
настойчиво отстаивала во время визита в Берлин со-

ветская военная делегация, которую возглавлял за-

меститель председателя Революционного военного 
совета СССР Э. М. Склянский [16, с. 8]. Стратегическую 
цель советско-германского сотрудничества осозна-

вали и в польских правящих кругах. Как писал вид-

ный польский политик того времени С. Грабский, 
Москва и Берлин разными дорогами, однако с по-

мощью общего скоординированного плана деятель-

ности стремятся подорвать и уничтожить мир, «уста-

новленный на развалинах германского мирового 
господства» [17, s. 163].

Польская политическая элита исходила из того, 
что Рапалльский договор ухудшает внешнеполити-

ческое положение страны. Подобные настроения 
проявились уже в ходе работы Генуэзской конфе-

ренции, когда Польша вошла в число государств, 
направивших Германии две ноты протеста в свя-

зи с подписанием Рапалло. Советско-германское 
сближение, отражением которого стал названный 
договор, действительно несло определенную угро-

зу для Польши. В Центрально-Восточной Европе 
формировалась новая расстановка сил, в рамках 
которой Польша оказывалась в изоляции. Польские 
политики обращали на это внимание. Так, депутаты 
И. Дашиньский и Я. Домбский на слушаниях в сейме 
5 июля 1922 г. отмечали, что ситуация, сложившая-

ся в результате подписания Рапалльского догово-

ра, потребует от правительства дипломатической 
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активности в целях недопущения изоляции Польши 
в Восточной Европе [18, s. 108–109].

Рапалльский договор ухудшал международное по-

ложение Польши и в связи с тем, что позволял Моск-
ве и Берлину координировать свою политику, на-

правленную на ревизию Версальского мира. В то же 
время Рапалло должен был привести к активизации 
торгово-экономических отношений между Россией 
и Германией. Для развития этих связей важна была 
позиция Польши, через территорию которой про-

ходили транзитные пути, связывающие ее великих 
соседей. По мнению одного из ведущих польских 
историков межвоенного времени С. Кутшебы, Ра-

палльский договор сулил определенные выгоды 
для Польши и в более широком международном 
плане. Историк высказывал надежду на то, что со-

ветско-германское соглашение убедит Англию в не-

обходимости существования Польши как барьера 
между Германией и Россией и обеспечит Варшаве 
большую поддержку на международной арене со 
стороны Лондона [19, s. 41]. Польская дипломатия 
периодически демонстрировала стремление к улуч-

шению отношений то с Германией, то с Советской 
Россией. Но цель этих шагов заключалась не столько 
в стремлении Варшавы наладить сотрудничество, 
сколько в желании максимально ослабить «дух Ра-

палло» в отношениях между Москвой и Берлином 
[5, с. 39–40, 46–47].

В польской политической элите было широко рас-

пространено мнение о том, что Польша, укрепляя 
отношения со своими союзниками, может успешно 
противостоять угрозам, которые возникли в связи 
с заключением Рапалльского договора5. Сами эти 
угрозы признавались лишь потенциальными, так 
как Россия и Германия на тот момент не имели сил, 
необходимых для проведения активной антиполь-

ской политики. По словам польского исследователя 
М. Каминского, в 1922 г. угроза военного конфликта 
для Польши отсутствовала. Он связывает это с тем, 
что Германия была разоружена, а Советская Россия 
после подписания Рижского мирного договора при-

ступила к  упорядочению внутренних дел. Общая 
расстановка сил на международной арене также не 
благоприятствовала осуществлению антипольских 
планов Германии и России. Но, как справедливо от-

мечает М. Каминский, Рапалльский договор ослаблял 
версальскую систему и усиливал международные 
позиции ее главных противников в лице Германии 
и России, что объективно противоречило интересам 
Польши [20, s. 81]. Благодаря заключению договора 
Россия и Германия почувствовали себя более уверен-

но и усилили антипольскую направленность своей 
политики. Примером в данном контексте может слу-

жить ужесточение позиции Москвы относительно вы-

полнения материальных обязательств по Рижскому 

5Арх. внеш. политики Рос. Федерации (АВП РФ). Ф. 418. Оп. 2. Папка 10. Д. 61. Л. 162 ; Там же. Л. 98. 
6Там же. Л. 19.

мирному договору. К. Скирмунт в ноте к Г. В. Чичери-

ну от 3 мая 1922 г. обратил внимание на то, что после 
заключения Рапалльского договора Россия прекрати-

ла соответствующие выплаты и передачу имущества6. 
Однако советское руководство и раньше прибегало 
к данному инструменту давления на Польшу. 

Беспокойство поляков вызывало советско-герман-
ское военное сотрудничество. При этом его эффек-

тивность была невысокой, что подтверждается 
ходом реализации ряда проектов [2]. Тем более не 
представлялось возможным осуществление каких-
либо совместных военных акций Советской России 
и Германии, направленных против Польши. В усло-

виях рурского кризиса советское руководство в этом 
отношении занимало сдержанную позицию, что 
продемонстрировали, в частности, переговоры воен-

ных делегаций двух стран в Берлине и Москве. СCCР 
отверг требование германской стороны взять на себя 
конкретные обязательства по оказанию военной 
помощи Германии [16]. Москва ограничилась ди-

пломатическими шагами, чтобы не допустить вме-

шательства Польши в германо-французский конф- 

ликт [21, с. 94–95]. 
Советское давление на Польшу усилилось осенью 

1923 г. в связи с ожиданием в Германии социали-

стической революции. Однако данное обстоятель-

ство было обусловлено не рапалльской политикой, 
а скорее отступлением от нее. В этот период в со-

ветском руководстве курс на свершение мировой 
революции стал преобладать над реальной поли-

тикой, частью которой был Рапалло. События осе-

ни 1923 г. оказали влияние на отношение Германии 
к СССР. Они продемонстрировали ненадежность 
Советского государства как партнера на междуна-

родной арене и подтолкнули Германию к сближению 
с Западом. В этих условиях возрастала роль поль-

ского фактора в вопросе сохранения рапалльской 
политики, прежде всего для Москвы. Как отмечал 
в мемуарах германский дипломат Г. Дирксен, Рос-

сию и Германию объединяла нелюбовь к их общему 
соседу – Польше [22, с. 37]. Проблемы, которые обо-

значились в отношениях между СССР и Германией, 
не привели к утрате правительствами двух стран 
заинтересованности в сохранении курса Рапалло. 
Это было обусловлено тем, что еще не были решены 
важнейшие для Германии и СССР внешнеполитиче-

ские задачи, связанные с разрушением версальской 
системы международного взаимодействия. На этом 
этапе Рапалль ский договор оставался инструментом 
политики Герма нии и СССР в отношении не только 
Польши, но и государств, составлявших ядро вер-

сальской системы. Москва многие аспекты рапалль-

ской политики связывала с Англией и Францией. 
Политбюро ЦК РКП(б) 5 мая 1924 г. обсуждало ин-

цидент в советском торговом представительстве 
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в Берлине. Он рассматривался в контексте совет-

ско-английских переговоров в Лондоне. В событиях 
вокруг торгового представительства усматривалось 
желание де ловых кругов Германии и Франции со-

рвать советско- английские переговоры7. 
В декабре 1924 г. в ходе подготовки к советско-

германским переговорам германское правительство 
через посла в Москве У. Брокдорфа-Ранцау пред-

ложило сделать их предметом отношений с Поль-

шей и выдвинуло формулу оттеснения Польши к ее 
этническим границам. Обсудив германскую пози-

цию, Политбюро ЦК РКП(б) 24 декабря признало не-

обходимым поставить вопрос значительно шире. 
Подчеркивалось, что обмен мнениями с Германией 
должен касаться не только Польши. Москва наме-

ревалась обсудить отношения с Англией, а также 
советскую и германскую международную политику 
в целом. В будущем договоре следовало согласо- 

вать такие важные для СССР вопросы, как неучастие 
двух государств в политических и экономических 
блоках третьих стран, направленных против одно-

го из участников соглашения, координация шагов 
по вступлению в Лигу Наций8. Следовательно, для 
продолжения рапалльской политики польский воп-
рос не имел для Москвы определяющего значения. 
Он должен был решаться в контексте более общих 
проблем международных отношений, важных для 
восстановления великодержавного статуса России 
и Германии.

В середине 1920-х гг. вопрос пересмотра границ 
в Центрально-Восточной Европе стал более актуаль-

ным для советской дипломатии. Как уже отмечалось, 
германское предложение об оттеснении Польши к ее 
этническим границам в декабре 1924 г. не отверга-

лось. Полномочный представитель СССР в Англии 
X. Х. Раковский подготовил аналитическую записку, 
датированную 21 ноября 1924 г., в которой высказал 
предложения о корректировке советской внешней 
политики. Наряду с решением ее традиционных за-

дач («укрепление и поднятие нашего социалисти-

ческого хозяйства», «обеспечение Сою за от всевоз-

можных интервенций», «содействие рабочему классу 
всех стран в борьбе за захват политической власти»9) 
предлагалось приступить и к выполнению такой за-

дачи, как «приобщение к Союзу насильственно ото-

рванных от него и аннексированных различными 
нашими соседями национальных групп (украинцев, 
белорусов и прочих)»10. Заместитель наркома ино-

странных дел СССР М. М. Литвинов представил свои 
соображения относительно приоритетов советской 
внешней политики. Его программа подразумевала 

7Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. Решения особой папки. 1923–1939 / редкол.: Г. Адибеков [и др.]. М. : РОССПЭН, 
2001. С. 29.

8Там же. С. 57.
9Там же. С. 14.

10Там же. 
11Там же.
12Там же. С. 76.

установление суверенитета СССР над Западной Бе-

ларусью и Западной Украиной, а также над странами 
Прибалтики. При этом между позициями Х. Х. Ра-

ковского и М. М. Литвинова имелись некоторые рас-

хождения. Так, Х. Х. Раковский считал, что основным 
объектом советского давления должна стать Польша 
и в целях ее изоляции следует вести крайне осторож-

ную политику по отношению к странам Прибалтики. 
Заместитель наркома иностранных дел СССР рас-

сматривал вариант усиления советского давления 
как раз на Прибалтику при некотором улучшении 
связей с  Польшей11. Для противодействия поль-

ским замыслам в Прибалтике советское руководство 
планировало использовать Германию. Так, 9 апре-

ля 1925 г. Политбюро ЦК РКП(б) обсуждало вопрос 
о риске создания направленного против СССР блока 
прибалтийских государств. Организаторами этого 
проекта были признаны Франция и Англия. К борьбе 
с проектом прибалтийского блока предполагалось 
привлечь Германию, используя для этого германо-
польские противоречия12.

В 1925 г. в условиях подготовки Рейнского га-

рантийного пакта особый интерес советского руко-

водства в проектируемом договоре вызывал вопрос 
о гарантиях польских границ со стороны Германии. 
Во время беседы с советским полномочным пред-

ставителем в Берлине Н. Н. Крестинским 15 апреля 
германский министр иностранных дел Г. Штреземан 
заявил, что проектируемый гарантийный пакт не 
направлен против СССР. При этом он подчеркнул, 
что Германия и после подписания документа оставит 
за собой свободу рук в отношении своей восточной 
границы и будет стремиться к ее ревизии с помощью 
всех возможных мирных средств. Н. Н. Крестинский 
высказал опасение по поводу того, что Германия 
объединяется с Антантой против России. В ответ 
Г. Штреземан заверил его, что германское прави-

тельство не имеет умысла объединяться с Польшей 
против России [23, S. 512, 513]. Вскоре, 22 апреля, 
состоялась беседа Н. Н. Крестинского с германским 
канцлером Г. Лютером. Глава германского правитель-

ства заверил своего собеседника в том, что вступ-
ление Германии в Лигу Наций и подписание гаран-

тийного пакта не означают окончания рапалльской 
политики. Он объяснил это тем, что «сближение 
между Германией и Россией, экономическое и по-

литическое, диктуется объективным положением 
вещей» [24, с. 428].

Значительное внимание польской проблеме было 
уделено во время пребывания Г. В. Чичерина в Бер-

лине, куда он прибыл в начале октября 1925 г., сразу 
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после визита в Варшаву. Как отмечает в своих ме муа-
рах Г. Штреземан, в связи с предстоящим уже в бли-

жайшее время подписанием Германией гарантийно-

го пакта советский нарком в очередной раз высказал 
опасение насчет того, что данное событие приведет 
к какому-либо, пусть даже косвенному, подтвержде-

нию германо-польской границы. По словам Г. Штре-

земана, Германия никогда добровольно не пойдет на 
предоставление гарантий Польше [23, S. 515]. При-

веденные факты свидетельствуют о том, что в связи 
с предстоящим подписанием гарантийного пакта 
советское руководство не только было обеспокоено 
сближением Германии с ведущими государствами 
Запада, но и выражало тревогу по поводу предо-

ставления Германией любых гарантий в отношении 
польских границ. В Москве опасались, что такие га-

рантии могут в значительной степени обесценить 
советско-германское сотрудничество, имевшее ан-

типольскую основу. Г. Штреземан стремился рассеять 
опасения советской дипломатии по поводу любых 
гарантий Германии в отношении польских границ 
и 10 октября направил специальный меморандум со-

ветскому полномочному представителю в Берлине. 
В документе германское правительство в очередной 
раз подчеркивало, что о гарантиях в отношении вос-

точной границы Германии в проекте гарантийного 
пакта речи не идет [23, S. 512]. 

Безусловно, Москву и Берлин объединяла анти-

польская направленность их внешней политики. 
Данное обстоятельство стало важным, но не един-

ственным фактором сохранения курса Рапалло в ус-

ловиях сближения Германии с Западом. Необходимо 
учитывать общую оценку международной ситуации 
советским руководством после заключения Локарн-

ских соглашений. В Москве не считали, что они при-

вели к ликвидации противоречий между Германией 
и странами Запада в рамках версальской системы. 
В декабре 1925 г. в выступлении на XIV съезде ВКП(б) 
И. В. Сталин, характеризуя Локарнские соглашения, 
заявил, что они не стерли противоречия между по-

бежденными и победителями, а только обострили 
их. По его мнению, Локарнские соглашения явля-

лись продолжением Версальского мира и были на-

целены на сохранение международного порядка, 
созданного победителями в Первой мировой войне. 
И. В. Сталин также отметил, что Версальский мир 
узаконил «потерю украинской Галиции и Западной 
Волыни, потерю Белоруссией западной ее части, 
потерю Литвой Вильни и прочее»13. Тем самым ак-

туальность стратегической цели советской внеш-

ней политики, предусматривавшей разрушение 
версальской системы, сохранялась и после заклю-

чения Локарнских соглашений, в частности, обо-

сновывалась задача включения в состав СССР ряда 

территорий. 

13
XIV съезд ВКП(б) : стеногр. отчет. М. : Госиздат, 1926. С. 13–14.

14АВП РФ. Ф. 04. Оп. 32. Папка 217. Д. 52670. Л. 3– 4.

Через сохранение рапалльского курса в отноше-

ниях с Германией советское руководство решало 
и задачу предотвратить ее вхождение в возможный 
единый антисоветский фронт капиталистических 
государств. Польский вопрос служил инструментом 
для достижения этой цели. Сохранение рапалльской 
политики было подкреплено подписанием Берлин-

ского договора о нейтралитете. Германия в услови-

ях Локарно пошла на договор, подтвердивший курс 
Рапалло, так как ее руководство понимало, что наи-

более перспективной политикой в плане ревизии 
Версальского мира является политика равновесия 
между Востоком и Западом, а именно сочетание 
курсов Рапалло и Локарно. При этом Берлин видел 
в Польше первоочередной объект в деле ревизии 
Версальского мира. В письме к бывшему кронприн-

цу 9 сентября 1925 г. Г. Штреземан в качестве важ-

нейших задач внешней политики Германии назвал 
«возвращение Данцига, польского коридора и кор-

ректировку границы в Верхней Силезии» [23, S. 553]. 
В условиях подготовки гарантийного пакта поль-

ские правящие круги надеялись на то, что его действие   
приведет к подрыву советско-германского сотрудни-

чества. С целью усилить недоверие между Москвой 
и Берлином польское правительство в конце 1924 г. 
инициировало начало советско-польских перегово-

ров по широкому кругу вопросов. Однако именно 
заинтересованность советского руководства в со-

хранении курса Рапалло в отношениях с Германией 
делала достижение советско-польского соглашения 
малореальным. В связи с началом советско-польских 
переговоров в инструкции Народного комиссариата  
иностранных дел СССР для полномочного предста-

вителя в Польше П. Л. Войкова указывалось: «Пере-

говоры необходимо начать [как] возможно скорее, за-

тягивая их с таким расчетом, чтобы мы могли раньше 
договориться с Германией на основе проводимого 
с обеих сторон аналогичного зондирования. После 
нашего соглашения с Польшей у Германии исчезнет 
всякий стимул для принятия наших предложений. 
Наше соглашение с Польшей, то есть обеспечение на-

шего нейтралитета в случае столкновения Польши 
с Германией, фактически изолирует Германию пол-
ностью и убивает ее надежды на всякое сотрудниче-

ство с нами. Германии не приходится опасаться наше-

го соглашения о совместном выступлении с Польшей 
и Францией, а поэтому наш нейтралитет после того, 
как мы обещали такой же нейтралитет и Польше, те-

ряет для Германии всякий смысл»14. Из содержания 
данного документа следует, что ход и исход перего-

воров с Польшей руководство СССР подчинило ре-

шению задачи по сохранению рапалльского курса 
в отношениях с Германией. Данное обстоятельство 
делало практически нереальным заключение совет-
ско-польского договора о ненападении в тот момент.
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Надежды поляков на крах рапалльской политики 
в связи с заключением Локарнских соглашений не 
оправдались. СССР и Германия сохраняли заинте-

ресованность в ее продолжении, несмотря на крен 
Берлина в сторону Запада. Понимая, что намечав-

шееся подписание нового политического договора 
между СССР и Германией означает сохранение ра-

палльской политики, польская дипломатия пред-

приняла попытку сорвать его заключение, органи-

зовав в Берлине коллективный протест с учас тием 
ведущих государств Запада. Данная попытка закон-

15Depesza Ambasady RP w Londynie w Ministerstwo spraw zagranicznych. 17.04.1926. Przegląd historyczny. 1983. № 2. S. 323–324.

чилась провалом прежде всего из-за отрицатель-

ной позиции Англии15. В международных условиях, 
созданных в Западной Европе в результате заклю-

чения Локарнских соглашений, Лондон стремился 
не предпринимать шаги, которые могли бы усилить 
крен Германии в сторону Востока. Кроме того, со-

хранение международного порядка, установленного 
в Центрально-Восточной Европе по условиям Вер-

сальского мира и Рижского мирного договора, бри-

танская политическая элита не считала жизненно 

важным [25].

Заключение

Таким образом, польский фактор присутствовал 
в рамках рапалльской политики. При этом он имел 
скорее тактическое значение. Антипольская полити-

ка Советской России и Германии наиболее очевид-

но демонстрировала антиверсальскую направлен-

ность Рапалло. Присущее советской и германской 
политике негативное отношение к Польше являлось 
фактором, который способствовал сохранению со-

трудничества между Москвой и Берлином. В стра-

тегическом плане значение Рапалльского договора 
для СССР и Германии выходило далеко за рамки 
польского вопроса. Рапалльская политика рассма-

тривалась в Москве и Берлине для достижения их 
целей в контактах с ведущими государствами За-

пада – создателями версальской системы. Именно от 

отношений с ними зависели перспективы ревизии 
версальской системы, в том числе в Центрально-Вос-

точной Европе. Отрицательное влияние Рапалльско-

го договора на международное положение Польши 
было связано в первую очередь с потенциальными 
угрозами, которые он создавал для послевоенного 

порядка в  Центрально-Восточной Европе. Сохра-

нение данного порядка соответствовало польским 
интересам. Польские правящие круги обоснованно 
опасались, что в случае согласия стран Запада на 
изменение версальской системы международных 
отношений в данном регионе, как того добивались 
СССР и Германия и чему должен был содействовать 
Рапалльский договор, эта трансформация будет осу-

ществляться за счет польских интересов.
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