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Версальская система

      Неизбежность Второй мировой войны была предопределена характером самой 
Версальско-Вашингтонской системы международных отношений — мирового порядка, 
основы которого были заложены по завершении Первой мировой войны (1914—1918) 
Версальским мирным договором, договорами с союзниками Германии, а также 
соглашениями, заключёнными на Вашингтонской конференции 1921—1922 годов.

      Европейская (Версальская) часть этой системы в значительной степени была 
сформирована под влиянием политических и военно-стратегических соображений 
государств-победителей (главным образом, Великобритании и Франции) при 
игнорировании интересов побеждённых и вновь образованных стран (Австрия, Венгрия, 
Югославия, Чехословакия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония)



      Оформление нового мирового порядка в Европе было осложнено российской 
революцией и хаосом в Восточной Европе. Государства-победители, игравшие 
основную роль в выработке условий Версальского договора, преследовали 
различные цели. Для Франции основное значение имело максимальное 
ослабление Германии, что позволяло закрепить французскую гегемонию в Европе 
и обезопасить её восточные границы. Великобритания и США были более 
заинтересованы в сохранении равновесия сил в Европе, что заставляло их в 
большей степени учитывать интересы Германии, которую в условиях распада 
Австро-Венгрии, революции в России, общего национально-революционного 
подъёма и действенной большевистской пропаганды можно было использовать в 
качестве стабилизирующего фактора в Центральной и Восточной Европе



      Перед победителями в Первой мировой войне встала сложная двоякая задача — 
ликвидировать угрозу со стороны Германии и новую опасность — распространение 
коммунистических идей из большевистской России. Выход был найден в создании 
буферных государств: были узаконены произошедшие в 1918 году распад Австро-
Венгрии, объявление независимости Венгрии, провозглашение никогда прежде не 
существовавшей Чехословакии. Было признано воссоздание Польши, ей были 
переданы некоторые восточногерманские земли и выделен «коридор» к Балтийскому 
морю. Были признаны отделившиеся от России прибалтийские государства, но при этом 
литовский Виленский край оказался в составе Польши, а немецкий Клайпедский край, 
наоборот, отошёл к Литве. Румынии была передана Трансильвания. Ещё один 
венгерский регион — Воеводина — оказался в составе образовывавшегося 
Королевства сербов, хорватов и словенцев — будущей Югославии.



      Буферные государства представляли собой постоянный источник напряжения для 
Германии на востоке и большевистской России на западе. Одновременно оказалось, что 
чуть ли не все страны Восточной Европы имеют территориальные претензии друг к другу. 
Россия была полностью исключена из Версальского процесса. Большевистское 
руководство Советской России декларировало необходимость мировой революции и 
свержения буржуазных правительств во всём мире, а потому было недоговороспособно, 
а белые в период проведения мирной конференции терпели поражения от красных и 
сильно зависели от иностранной помощи, не представляя собой внятного субъекта. 
Турция была лишена территорий за пределами Малой Азии и Санджака, а в ходе 
Версальской конференции едва не лишилась государственности. За пределами 
Версальской конференции осталось рассмотрение ситуации в Азии — японские 
притязания на управление практически распавшимся и впавшим в хаос к этому времени 
Китаем.



      Версальская система не могла быть эффективной, потому что её прямыми и косвенными 
жертвами были две крупнейшие державы континента — Германская империя и Российская 
империя. 16 апреля 1922 года Германия и Советская Россия подписали Рапалльский договор, 
благодаря которому у них появилась возможность хоть незначительно, но поддерживать и 
взаимно развивать военно-технический потенциал, накопленный в годы Первой мировой 
войны



Становление нацизма в Германии

      Германия — главное проигравшее государство — оставалась крайне нестабильной. В стране 
было введено демократическое устройство (Веймарская республика), но при этом большинство 
населения было недовольно низким уровнем жизни и очень высоким уровнем инфляции. В 
стране были сильны позиции левых радикалов, в том числе коммунистов. В определённый 
момент германское общество начало склоняться к реваншизму. После смерти президента-
социалиста Фридриха Эберта его место занял Пауль Гинденбург — ведущий германский 
военачальник Первой мировой войны. Начавшийся в 1929 году всемирный экономический 
кризис нанёс Германии больший ущерб, нежели другим странам; несмотря на чрезвычайные 
указы канцлера Генриха Брюнинга о сокращении заработной платы и новых налогах, 
государственный бюджет Германии имел миллиардный дефицит[4] — падение доходов и 
безработица наложились на национальное унижение и обременительные репарации.



      В этих условиях всё большую популярность в Германии стала приобретать Национал-
социалистическая немецкая рабочая партия — организация, которая провозглашала своими 
целями одновременно национальное возрождение и социальную защиту населения. 
Национал-социалисты заявили, что причиной проблем является ущемление германской 
нации — Версальская система в международной политике, евреи и коммунисты внутри 
страны. Простые лозунги, склонность к театрализованности и эмоциональность лидера 
национал-социалистов — Адольфа Гитлера привлекли внимание избирателей, а затем и 
германской элиты, финансово-промышленных кругов, военных, прусского дворянства. В 
середине 1930 года, в соответствии с «планом Юнга», размер репараций был уменьшен, а с 
объявлением Соединёнными Штатами моратория Германия вообще прекратила выплату 
репараций. В начале 1933 года Гинденбург назначил Гитлера главой правительства — 
канцлером. Через несколько месяцев, устроив провокацию с поджогом Рейхстага (здания 
германского парламента), Гитлер обвинил в государственной измене своих главных 
противников — коммунистов. Этот повод был использован для установления партийной 
диктатуры национал-социалистов, которая быстро превратилась в личную диктатуру Гитлера. 
Все партии, кроме национал-социалистической, были распущены, их лидеры заключены в 
концлагеря.



С 1922 года в Италии премьер-министром являлся Бенито Муссолини, сторонник фашистских 
идей, идеолог фашистской партии Италии. В течение 1920-х годов Италия сохраняла 
традиционный союз с Великобританией для усиления своего влияния на Балканах. Но 
реальное укрепление позиций Италии в Восточном Средиземноморье привело с 1928 года к 
охлаждению итало-британских отношений. В 1930-е годы усиление Германии способствовало 
росту заинтересованности Великобритании и Франции в сотрудничестве с Италией, что 
позволило Италии добиться от них ряда уступок в Африке. В ходе кризиса 1935—1938 годов 
Италия начала сближение с Германией, положив в основу своей внешней политики 
балансирование между Германией, Великобританией и Францией для расширения своего 
влияния в Средиземноморье[



Гражданская воина в Испании

      В июле 1936 года в Испании начался военный путч против левого правительства Народного 
фронта, переросший в полномасштабную гражданскую войну. Мятежников возглавил 
генерал Франко. Гражданская война в Испании стала первым вооружённым конфликтом, в 
котором совместно выступили Германия и Италия. Германия предоставила Франко 
транспортные самолёты, на которых его 18-тысячная армия была переброшена в Южную 
Испанию из африканских колоний, осуществляла поставки оружия и военного снаряжения



     18 ноября 1936 года Германия официально признала режим Франко. 20 марта 1937 года в 
Саламанке был подписан секретный протокол, по которому генерал Франко взял 
обязательство согласовывать с Германией «необходимые меры для защиты страны от 
коммунизма», «поддерживать контакт и информировать» Германию «по вопросам 
международной политики, представляющим интерес для обеих сторон»; если Германия 
окажется в состоянии войны, «избегать всего, что может оказаться полезным её противнику»



      Основной целью Франции являлось сохранение завоёванных позиций на основе создания 
общеевропейской системы безопасности, что встречало противодействие остальных великих 
держав. Проект «Восточного пакта» (договора о коллективной безопасности в Европе, с 
инициативой которого в 1934 году выступили Франция и СССР), провалился. Уступки Франции 
Германии привели к ослаблению её влияния в Европе. Кризис 1935—1938 годов ещё больше 
ослабил позиции Франции в Европе и привязал её внешнюю политику к позиции 
Великобритании, рассматривавшейся в качестве естественного союзника против Германия. 
Руководящим звеном в союзе Франции и Великобритании был британский премьер министр 
Невилл Чемберлен, симпатизировавший нацизму. Именно этим объясняются его 
попустительство в отношении Австрии, Рурской области и Чехословакии, приведшее к войне.



Великобритания перед Второй Мировой войной

      Основная цель Великобритании в межвоенный период состояла в сохранении своей роли 
политического центра мира и верховного арбитра в европейских делах, что требовало 
прежде всего поддержания европейского «баланса сил». Для этого Великобритании 
требовалось ослаблять преобладающее влияние Франции за счёт усиления позиций 
Германии. Отражением этого подхода стала «политика умиротворения», сводившаяся к 
ревизии существующего мирового порядка (Версальской системы) под контролем 
Великобритании. В результате, однако, к концу 1930-х годов к двум традиционным угрозам 
британским интересам со стороны СССР и США добавилась угроза со стороны Германии, 
что поставило Великобританию перед проблемой выбора будущего партнёра


