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В статье рассматривается эволюция «польского вопроса» накануне, в годы Первой мировой вой-

ны и в ходе мирных переговоров. Главное внимание уделяется внешнеполитическому фактору образова-

ния Польской республики. На основании отечественных и зарубежных исследований анализируется по-

зиция стран Антанты и Центральных держав по вопросам создания и границ польского государства. 
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The article examines the evolution of the «Polish question» on the eve, during the First World War and 

during the peace negotiations. The main attention is paid to the foreign policy factor in the formation of Polish 
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Введение 

В Риге в Доме Черноголовых 18 мар-

та 1921 г. состоялось подписание Рижского 

мирного договора, ратификацией которого 

завершилась польско-советская война 

1919–1921 гг. Договор устанавливал грани-

цы между РСФСР, УССР, БССР и Польской 

Республикой. К Польше отошли обширные 

территории, находившиеся восточнее линии 

Керзона, включая Западную Беларусь, и тем 

самым процесс построения границ Поль-

ского государства завершился. Это во мно-

гом стало результатом эволюции «польско-

го вопроса» в европейской геополитике. 

В постсоветской историографии изу-

чение вопроса возрождения польской госу-

дарственности вышло на новый этап, но 

рассматривалось прежде всего сквозь приз-

му внешней политики Российской империи 

и Советской России или Польши. Новая 

научная интерпретация польско-советской 

войны нашла отражение в исследованиях И. 

В. Михутиной [1] и Г. Ф. Матвеева [2; 3]. В 

Республике Беларусь изучением историо-

графии советско-польских отношений за-

нимается Н. Н. Мезга [4]. Вопросы восточ-

ной внешней политики Польши входят в 

сферу научных интересов Г. Г. Лазько [5; 6]. 

Настоящая статья является попыткой 

осмысления и систематизации результатов 

историографических исследований совре-

менных белорусских, польских и россий-

ских ученых по заявленной теме. 

 

Основная часть 

«Польский вопрос», который долгое 

время был внутренним делом каждой из 

стран – участниц разделов Речи Посполи-

той, в годы Первой мировой войны стреми-

тельно перешел в международную плос-

кость и стал инструментом геополитиче-

ской игры. С августа 1914 г. он зависел не 

только от польского национального движе-

ния, но и от ситуации на Восточном фрон-

те, а также от политических изменений в 

государствах, заинтересованных в решении 

этого вопроса. 

Первыми нарушили молчание Австро-

Венгрия и Германия. 9 августа 1914 г. к 

населению Царства Польского было обра-
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щено воззвание австро-венгерского и гер-

манского командований: обещали освобож-

дение польских земель от России, свободу и 

независимость, а также открытие перед по-

ляками «всех сокровищ духовного и хозяй-

ственного развития» [7, с. 122; 8, с. 29; 7]. 

14 августа 1914 г. было опубликовано 

и обращение «К полякам» руссийского Вер-

ховного главнокомандующего, великого 

князя Николая Николаевича. Оно тоже бы-

ло наполнено патетикой, призывало поля-

ков к братскому объединению, обещало 

воссоединить все части разделенной Поль-

ши «под скипетром русского царя» и предо-

ставить ей свободу веры, языка и самоуп-

равление. Николай II занял выжидательную 

позицию и не предпринимал конкретных 

шагов [7, с. 122; 8, с. 29]. 

Все эти прокламации не были офици-

альными документами действующих прави-

тельств, а лишь обращениями командова-

ний армий, целью которых было достиже-

ние лояльности польского населения и со-

здание подчиненных им воинских форми-

рований. Безусловно, ни одна из сторон не 

забывала о возможности корректировки 

границ в свою пользу. 

В 1915 г. немецкий военный и поли-

тический деятель Э. Людендорф подгото-

вил меморандум «Цели германской полити-

ки», который, по мнению профессора Санкт-

Петербургского государственного универ-

ситета Н. М. Межевича, является важным 

документом, представляющим планы тер-

риториальных захватов Германии в Вос-

точной Европе. Э. Людендорф считал, что 

Финляндия, Прибалтика, Литва, Польша, 

Украина и Грузия должны были быть окон-

чательно отделены от России. Н. М. Меже-

вич также ссылается на письмо канцлера 

Германии Т. Бетман-Гольвега послу в Вене 

фон Чиршки: «В случае победоносного ис-

хода войны необходимо образование не-

скольких буферных государств между Рос-

сией, Германией и Австро-Венгрией с тем, 

чтобы отодвинуть Россию как можно даль-

ше на восток» [10, c. 31]. 

Если говорить о странах Антанты, 

прежде всего Франции и Великобритании, 

то есть мнение об их пассивном отношении 

к «польскому вопросу» в первый период 

войны. Такая позиция объясняется нежела-

нием идти в разрез с Россией как военным 

союзником, который удерживал огромную 

линию фронта на востоке. По мнению ми-

нистра иностранных дел Великобритании 

Джеймса Бальфура, достаточным было со-

здание небольшой польской автономии на 

территории Царства Польского с присоеди-

ненными польскими землями, которые бу-

дут отделены от Австро-Венгрии и Герма-

нии. Для Англии такой вариант был выгод-

нее, чем создание независимого польского 

государства, которое отрезало бы Россию 

от Запада и направило бы ее внимание на 

Дальний Восток. Польский историк Марьян 

Лечэк, ссылаясь на высказывание Джеймса 

Бальфура, делает заключение, что в интере-

сах Британии было удержать Россию в Ев-

ропе, где она была обречена на конфликт с 

Германией и Австро-Венгрией [8, с. 30–31]. 

Такого же мнения придерживается россий-

ский исследователь Екатерина Юрченко, 

которая приводит высказывание Д. Ллойд 

Джорджа: «Лучше было бы, если бы Поль-

ша была автономной в составе России, по-

тому что, если будет создана независимая 

Польша, лежащая между Россией и Цен-

тральными державами, Россия будет отре-

зана от Запада и перестанет быть фактором 

в западной политике» [11, c. 150]. 

В самом польском обществе еще до 

войны сформировались два основных лаге-

ря: одни выступали за сотрудничество с 

представителями Четверного союза, другие 

стремились к военно-политическому блоку 

России и Антанты. Во время войны были 

созданы национальные представительства 

при каждой из воюющих стран. Так, в авгу-

сте 1914 г. в Кракове был создан Главный 

национальный комитет, который ориенти-

ровался на Центральные державы, особенно 

на Австро-Венгрию. 27 августа 1914 г. 

Главное командование австро-венгерской 

армии издало приказ о формировании двух 

«Польских легионов» – Западного в Кракове 

и Восточного во Львове. 

Одновременно в Варшаве по инициа-

тиве Ю. Пилсудского, лидера польских со-

циалистов, была создана тайная Польская 

военная организация [12, с. 17, 18]. К поли-

тическому лагерю, надеявшемуся на победу 

в войне Антанты, принадлежал Р. Дмовский, 

один из основателей и руководитель Нацио-

нально-демократической партии и Польско-

го национального комитета (ПНК), который 

был создан в ноябре 1914 г. в Варшаве, а 

после занятия ее германскими войсками в 
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1915 г. – в Петербурге. При участии ПНК в 

течение осени 1914 г. в составе Русской ар-

мии было начато формирование польского 

добровольческого воинского подразделе-

ния, воевавшего против германских войск 

на Восточном фронте – Пулавского легиона 

(на рубеже 1915–1916 г. был переформиро-

ван в Польскую стрелковую бригаду) 

[13, c. 104]. 

Позиции игроков начали заметно ме-

няться с 1916 г. Определенную роль в этом 

сыграли нерешительная политика в поль-

ском вопросе российского императора, по-

теря польских территорий в результате во-

енных действий в 1915 г., а также активные 

внешнеполитические шаги Германии и 

Австро-Венгрии. 

Центральные державы 5 ноября 1916 г. 

издали манифест о создании самостоятель-

ного польского государства (Королевства 

Польского) на землях, аннексированных 

Россией (Привислинский край). Предусмат-

ривалось, что это будет конституционная 

монархия с собственной армией. Однако 

ничего не говорилось о судьбе польских 

земель в составе Германии и Австро-

Венгрии. Королевство Польское задумыва-

лось как марионеточное государство. Гер-

мания и Австро-Венгрия стремились таким 

образом решить проблему пополнения ар-

мий за счет вербовки на польской террито-

рии около 1 000 солдат [8, с. 33]. Тогда же 

легионы Юзефа Пилсудского были пере-

именованы в Польский вспомогательный 

корпус. 

22 января 1917 г. президент США 

Вудро Вильсон в обращении к Сенату 

сформулировал видение «польского вопро-

са» – создание объединенной, независимой 

Польши [8, с. 34]. По мнению Екатерины 

Юрченко, «президенту США В. Вильсону, 

стремившемуся порвать с изоляционист-

ской традицией, “польская проблема” дава-

ла возможность стать посредником при 

определении геополитической карты Евро-

пы» [11, c. 149]. Еще ранее лидеры поль-

ской эмиграции в США обращались к ад-

министрации Вудро Вильсона с предложе-

нием о создании польской армии под ко-

мандованием американского генерала, од-

нако власти США, готовясь вступить в вой-

ну на стороне Антанты, ушли от обсужде-

ния этого проекта [11, c. 149]. 

Определяющим фактором в решении 

«польского вопроса» были события в Рос-

сии – Февральская революция, отречение 

Николая II, создание Временного прави-

тельства. Новые власти руководствовались 

правом наций на самоопределение. 27 мар-

та 1917 г. Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов провозгласил созда-

ние независимой Польши, а 29 марта 1917 г. 

Временное правительство приняло решение 

о предоставлении независимости Польше в 

этнических границах, но в военном союзе с 

Россией, а Учредительному собранию по-

ручило определить границы польского гос-

ударства [14, c. 32]. 

После прихода к власти большевиков 

2(15) ноября 1917 г. была провозглашена 

Декларация прав народов России, которая 

предусматривала их право на свободное 

самоопределение вплоть до отделения и 

образования самостоятельных государств, 

отмену всех национальных и религиозных 

привилегий и ограничений и свободное раз-

витие национальных меньшинств и этно-

графических групп, населяющих террито-

рию Российского государства [15, с. 39–41]. 

3 марта 1918 г. Советская Россия по-

шла на подписание сепаратного мира с 

Германией (Брестского мира). А 29 августа 

1918 г. правительство России обнародовало 

Декрет об отказе от договоров царского 

правительства, касающихся разделов Поль-

ши [16, с. 257–260]. 

Все вышеперечисленные события и 

заявления привели к освобождению прави-

тельств стран Антанты от обязательств по 

отношению к России в «польском вопросе». 

К августу 1917 г. ПНК фактически прекра-

тил свою деятельность. Второй ПНК был 

основан 15 августа 1917 г. в Лозанне с ме-

стопребыванием в Париже. ПНК в Париже 

во главе с Романом Дмовским вскоре был 

признан Антантой и США в качестве за-

конного польского правительства. В сентя-

бре 1917 г. императоры Германии и Австро-

Венгрии учредили Регентский совет с зако-

нодательными и исполнительными функци-

ями на польских территориях [13, с. 105]. 

Еще 4 июня 1917 г. президент Фран-

ции Раймонд Пуанкаре издал декрет, на ос-

новании которого на территории Франции 

из солдат французских и российских воен-

ных подразделений, а также польских воен-

нопленных, служивших ранее в армиях 
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Центральных держав, создавалась польская 

армия, подчиненная французскому коман-

дованию. Тогда же было принято решение о 

создании Французской военной миссии в 

Польше [8, с. 37]. Таким образом, Париж 

старался обеспечить лидирующее положе-

ние при рассмотрении «польского вопроса» 

[11, с. 17]. Британский МИД не желал при-

своения Францией монопольных прав на 

решение «польского вопроса». 5 января 

1918 г. английский премьер-министр 

Д. Ллойд Джордж заявил о необходимости 

создания независимой Польши [17, с. 18]. 

8 января 1918 г. президент США Вуд-

ро Вильсон в послании к Конгрессу изло-

жил «14 пунктов» своей «Программы ми-

ра». Пункт 13 касался «польского вопроса». 

В нем говорилось о необходимости созда-

ния «независимого польского государства», 

в состав которого должны войти страны с 

непосредственно польским населением. 

Этому государству «должен быть обеспечен 

свободный и надежный доступ к морю», а 

его экономическая и политическая незави-

симость и территориальная целостность 

должны быть гарантированы международ-

ным договором [14, с. 32]. При этом 

В. Вильсон был сдержан в своих высказы-

ваниях по поводу будущих границ Польши 

и других национальных государств: «Во-

прос о границах затрагивает интересы 

очень многих народов, и мы не должны то-

ропиться принимать французскую точку 

зрения» [11, с. 151]. 

К этому времени Роман Дмовский 

окончательно сделал ставку на Францию и 

Англию. Благодаря хорошему знанию язы-

ков и неутомимой энергии Р. Дмовский со-

вершил ряд поездок по западноевропейским 

странам и США и на неофициальном 

уровне провел переговоры с представите-

лями правительств. Так, в марте 1917 г. по-

сле разговора с Джеймсом Бульфуром 

Дмовский подготовил несколько докумен-

тов, в которых представил свое видение 

возрожденной Польши, а также ее роль в 

Центральной Европе. Будущая Польша, по 

его мнению, должна быть сильная и с 

большой территорией, независимая от Гер-

мании, иметь доступ к морю и к ресурсам. 

Соответственно в границы будущей Поль-

ши должны быть включены Царство Поль-

ское, Ковенщина, Виленщина, Гродненщи-

на, часть Минщины и Волыни, Познань, 

Западная Пруссия с Гданьском, южная 

часть Восточной Пруссии, значительная 

часть Силезии. Таким образом, считал 

Р. Дмовский, сильная Польша смогла бы 

организовать другие народы Центральной 

Европы в качестве противовеса Германии и 

России. Одновременно Р. Дмовский призы-

вал новые власти России, которая только 

что сбросила ярмо царизма, не удерживать 

другие народы. Относительно восточных 

территорий этот проект был инкорпораци-

онным в отличие от федеративного проекта 

Юзефа Пилсудского. Сам Ю. Пилсудский 

разорвал сотрудничество с германскими и 

австро-венгерскими властями, не подчи-

нившись им в вопросе присяги польских 

легионов («кризис присяги»), и был заклю-

чен в тюрьму. В ноябре 1918 г. Пилсудский, 

получивший военную власть от Регентского 

совета, был назначен временным начальни-

ком государства [8, с. 38–39]. 

К 1919 г. между польскими нацио-

нальными лагерями был достигнут ком-

промисс. Не без участия Великобритании, 

16 января 1919 г. И. Падеревский сформи-

ровал коалиционное правительство с учас-

тием пилсудчиков и эндеков. Это позволи-

ло польской делегации выступать на меж-

дународной арене с более сильных единых 

позиций, несмотря на то, что различия в 

трактовке будущего территориального уст-

ройства польского государства и его границ 

у сторонников Ю. Пилсудского и национал-

демократов сохранялись [18, с. 51]. 

11 ноября 1918 г. Германия подписа-

ла Компьенское перемирие, ст. 12 которого 

предусматривала вывод германских войск с 

оккупированных территорий России только 

после согласия на это стран Антанты, пред-

полагавших создание на этих территориях 

санитарного пояса вокруг Советской России. 

Вопрос о независимой Польше как 

субъекте международной политики в даль-

нейшем решался державами-победитель-

ницами на Парижской мирной конференции 

в 1919 г. 

Текст поданной 3 марта 1919 г. Рома-

ном Дмовским ноты относительно восточ-

ных рубежей Польши гласил, что граница 

польского государства должна проходить 

от порта Лиепая до Полоцка и далее на юг 

по реке Березина и далее к Припяти, вплоть 

до реки Ужицы на юго-западе. Минск и 

Каменец-Подольский должны были перей-
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ти, согласно этим предложениям, под поль-

ский контроль. Создание независимой Лит-

вы не предусматривалось. Если Франция 

стремилась к максимальному усилению 

Польши в целях ослабления Германии и 

создания мощного буфера против Совет-

ской России, то Великобритания не хотела 

полного ослабления Германии, желая ис-

пользовать ее как инструмент для ограни-

чения французского влияния в Европе 

[18, с. 51]. Этим объясняется нежелание 

Великобритании о вхождении Гданьска 

в состав Польши. Лондон был согласен пе-

редать Варшаве часть Верхней Силезии, 

Поз-наньщину, несколько западнопрусских 

поветов; Гданьск должен был стать «воль-

ным городом» [17, с. 19]. Относительно во-

сточных границ Польши Великобритания 

подготовила проект, известный как «Линия 

Керзона», принятый 8 декабря 1919 г., ко-

торый предполагал включение в состав 

Польши территорий с преобладания этни-

ческого польского населения [11, с. 153]. 

Версальский трактат был подписан 

28 июня 1919 г. Его раздел 8 (статьи 87–93) 

был посвящен Польше. Германия признава-

ла полную независимость Польши и отка-

зывалась в ее пользу от всех прав на терри-

тории: Польша получила от немцев районы 

Померании, Познань, большую часть Запад-

ной Пруссии, небольшую южную часть Во-

сточной Пруссии (район Зольдау). На тер-

ритории Верхней Силезии, Вармии и Мазур 

должны были проводиться плебисциты. 

Гданьск получил статус «вольного города». 

Польша получила право контроля над Дан-

цигским коридором. Но это было меньше, 

чем то, на что рассчитывало польское пра-

вительство [19]. 

Точно оценивая позицию Франции и 

не теряя надежды на расширение границ, 

Польша продолжила борьбу за территории. 

Так, 5 февраля 1919 г. представители поль-

ских властей и немецкого командования 

подписали в Белостоке соглашение, по ко-

торому устанавливался порядок эвакуации 

немецких отрядов на Запад и предоставля-

лась возможность для продвижения поль-

ских частей на Восток [18, с. 56]. Еще ра-

нее, в ноябре 1918 г., Красная Армия дви-

нулась на запад с целью поддержки комму-

нистического движения в Прибалтике, Бе-

ларуси и Украине. Зимой 1919 г. произошли 

первые столкновения польских войск и 

Красной Армии. 

Особенностью этого конфликта было 

отсутствие официального объявления вой-

ны с обеих сторон и обмен дипломатиче-

скими нотами. Этот конфликт по мере раз-

вития приобретал международный характер 

и приводил к конфронтации между страна-

ми Антанты и Россией. В письме главы Ге-

нерального штаба Польши генерала Стани-

слава Шептыцкого Юзефу Пилсудскому 

10 января 1919 г. говорилось об обязатель-

ной военной помощи стран Антанты, преж-

де всего оружием [8, с. 78]. После создания 

правительства И. Падеревского западные 

страны установили официальные отноше-

ния с Польским государством. В середине 

февраля 1919 г. в Варшаву прибыла миссия 

стран Антанты для определения хозяйст-

венных и военных нужд Польши. А в апре-

ле 1919 г. в Польшу была направлена фран-

цузская военная миссия во главе с генера-

лом Полем Анри [8, с. 79]. Только с 1 янва-

ря по 1 июля 1920 г. из Франции в Польшу, 

по данным польского военного министер-

ства, прибыло 84 поезда с военным имуще-

ством [13, с. 122]. В это же время в Париж 

была направлена польская военная миссия 

во главе с Тадеушем Розводовским. Также в 

Польшу начали прибывать отделы армии 

генерала Ю. Галлера (М. Лечек указывает, 

что это более 60 тыс. солдат, в современной 

белорусской научной литературе – 70 тыс. 

[8, с. 79; 13, с. 122]). Великобритания также 

направила в Польшу свою военную миссию 

и 58 тыс. винтовок и около 60 млн патронов 

[13, с. 122]. 

Не остались в стороне и США. В пер-

вой половине 1919 г. Польша получила от 

США на 60 млн долл. оружия, в том числе 

20 тыс. пулеметов, свыше 200 танков и бро-

немашин, более 300 самолетов, 3 млн ком-

плектов солдатского обмундирования, обо-

рудования для полевых телеграфов и теле-

фонной связи, продукты питания [13, с. 122]. 

В Польшу были направлена и гуманитарная 

миссия – Американская администрация по-

мощи (American Relief Administration, 

ARA), которая была образована в соответ-

ствии с постановлением Вудро Вильсона от 

25 февраля 1919 г. С 1 августа 1919 г. ее ра-

боту продолжила частная благотворитель-

ная организация во главе с Гербертом Гуве-

ром – Европейский детский фонд АRА [20]. 



ГІСТОРЫЯ 61 

Успехи Красной Армии весной–летом 

1920 г. толкали польскую сторону к актив-

ным дипломатическим действиям. Еще 8 

марта 1920 г. польское правительство вы-

ступило со своими амбициозными мирны-

ми предложениями. Они предусматривали 

признание границы по линии 1772 г. Бело-

русам было отказано в предоставлении го-

сударственности, им предоставлялся только 

автономный статус [18, с. 58]. В качестве 

аргументов перед западными странами в 

пользу своих активных действий на востоке 

Польша указывала на соблюдение интере-

сов Европы: стремление увести богатую в 

сельскохозяйственном плане Украину от 

российского влияния и передать ее в сферу 

влияния Антанты [8, с. 85]. Вудро Вильсон 

призывал союзников придерживаться прин-

ципа территориальной целостности России 

и отказаться от поощрения польских захва-

тов, в противном случае они будут втянуты 

в конфликт Польши с Советской Россией 

[11, с. 153]. 

Следующей международной площад-

кой, которой воспользовалось польское 

правительства для решения вопроса восточ-

ных границ, стало заседание Верховного 

совета держав Антанты 5–16 июля 1920 г. в 

г. Спа (Бельгия). Премьер-министр Польши 

Владислав Грабский, министр иностранных 

дел Станислав Патек и начальник Гене-

рального штаба польской армии генерал 

Тадеуш Розводовский обратились к собрав-

шимся делегациям оказать Польше помощь 

в войне с Советской Россией [8, с. 85]. Од-

нако в этот раз страны Антанты решили не 

оказывать военной помощи, а способство-

вать мирным переговорам. Советскому пра-

вительству было направлено требование 

остановить войска на линии, рекомендован-

ной Антантой в качестве западной границы 

России («линия Керзона»). Подобное же 

предложение было передано Владиславу 

Грабскому, а Ллойд Джордж призвал Юзе-

фа Пилсудского остановить агрессию. Ре-

акция Москвы была отрицательной. Еще 

одним решением на конференции в Спа бы-

ло создание Межсоюзнической дипломати-

ческой миссии в Польше с целью ознаком-

ления с военно-политической ситуацией. 

Франция, заинтересованная в усилении 

Польши как противовеса Германии, про-

должала вести переговоры с Великобрита-

нией. 5 августа французская сторона напра-

вила Ллойд Джорджу телеграмму с пред-

ложением оккупации Гданьска, увеличения 

контингента, оружия и амуниции в Польше 

[8, с. 88]. 

Тем временем 19 августа 1920 г. меж-

ду Польшей и Советской Россией в Минске 

начались мирные переговоры, а за три дня 

до этого состоялось успешное контрнаступ-

ление польских войск под Варшавой. В хо-

де мирных переговоров советская сторона 

предложила в качестве границы линию 

Гродно – Яловка – Немиров – Брест-

Литовск – Дорогуск – Устилуг – восточнее 

Грубешова – через Крылов и далее к Раве 

Русской – восточнее Перемышля и Карпат, 

допуская возможные отклонения в пользу 

Польши в районах Белостока и Хелма. По-

ляки же после тяжелых, но успешных бое-

вых действий, отказались от линии 1772 г. и 

выступали за линию российско-герман-

ского фронта Первой мировой войны: 

Двинск – Вильно – Барановичи – Пинск – 

Луцк – р. Горынь – р. Збруч [18, с. 60]. 

23 сентября 1920 г. ВЦИК опублико-

вал заявление об основах мирного соглаше-

ния между РСФСР и Польшей. В документе 

говорилось, что в основу мира следует по-

ложить «немедленное торжественное под-

тверждение как Польшей, так и РСФСР не-

зависимости Украины, Литвы, Белоруссии 

и признание независимости Восточной Га-

лиции». Советская сторона готова была 

признать в качестве границы линию замет-

но восточнее линии Керзона [21]. 

12 октября 1920 г. сторонам удалось 

заключить прелиминарный договор, согла-

сно которому Польша признавала сувере-

нитет Украины и Беларуси и границу, кото-

рая в основном совпадала с линией немец-

ких окопов: Дисна – Докшицы – р. Случь – 

Корец – Острог – р. Збруч. Таким образом, 

Беларусь оказывалась разделенной, и гра-

ница проводилась не по этническом прин-

ципу – верх брал проект национал-

демократов, и национальные меньшинства 

на востоке (украинское и белорусское) про-

сто инкорпорировались в состав Польши 

[18, с. 61]. 

18 марта 1921 г. Рижский мир был 

подписан. 

 

Заключение 

Таким образом, по мнению большин-

ства как отечественных, так и зарубежных 
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историков, эволюция «польского вопроса» 

претерпела несколько этапов в своем разви-

тии. На первом этапе (до 1916 г.) страны 

Антанты, не желавшие обострения отноше-

ний с военным союзником, не предприни-

мали активных шагов в решении «польско-

го вопроса», традиционно принимая его как 

внутренне дело России. У Австро-Венгрии 

и Германии не было четких планов относи-

тельно польских территорий. Они стреми-

лись прежде всего пополнить армии за счет 

вербовки польского населения. Власти Рос-

сии, хоть и были заинтересованы в верно-

подданнических настроениях местного на-

селения, однако не предпринимали никаких 

практических шагов и официальных заяв-

лений. 

На втором этапе (с 1916 г.) под влия-

нием событий Первой мировой войны 

«польский вопрос» из внутриполитической 

проблемы превратился в открытую между-

народную проблему. Страны Антанты и 

Центральные державы стремились исполь-

зовать его как инструмент в достижении 

военно-политических и геополитических 

целей. Особенно отчетливым это стало по-

сле событий 1917 г. в России. Страны Ан-

танты готовы были содействовать созданию 

независимого польского государства, кото-

рое они рассматривали прежде всего как 

буфер, отделяющий Европу от Советской 

России. При этом Франция видела Польшу 

в качестве противовеса Германии, Велико-

британия же стремилась установить необ-

ходимый баланс сил в Европе и не была 

заинтересована в чрезмерном ослаблении 

Германии, которая должны была сдержи-

вать одновременно и Францию, и Россию. 

Поэтому в вопросе передачи Польше терри-

торий она вела себя достаточно сдержанно. 

Правительство США поддерживало 

стремление поляков к национальному само-

определению и призывало к восстановле-

нию независимой Польши в ходе Первой 

мировой войны и официальному призна-

нию польского государства. Для В. Вильсо-

на, по мнению Е. Юрченко, «польский во-

прос» был одним из этапов создания новой 

конфигурации послевоенной системы меж-

дународных отношений [11, с. 154]. Вместе 

с тем администрация США старалась огра-

ничить территориальные претензии Польши 

и связать проблему границ польского госу-

дарства с вопросом о праве на самоопреде-

ление других народов бывших империй. 

Советские исследователи второй по-

ловины 1920-х – 1930-х гг., оценивая роль 

Польши в Версальской системе, делали вы-

вод о том, что она «выполняла роль клина, 

который Антанта в результате Версальско-

го договора вогнала между Советской Рос-

сией и побежденной Германией», а польско-

советская война рассматривалась как эле-

мент трех походов Антанты. При этом ука-

зывались собственно польские экономиче-

ские интересы (получение источников сы-

рья и возвращение польскими помещиками 

своих имений) и геополитические планы 

(создание Польши «от моря до моря»), ко-

торые поддерживала прежде всего Франция 

[4, с. 33, 35]. 

Белорусский историк Н. Н. Мезга и 

российский исследователь И. В. Михутина 

считают, что такая оценка роли Антанты в 

осуществлении Польшей ее восточной по-

литики сильно преувеличена и что союзные 

государства негативно относились к расши-

рению Польши за пределы ее этнических 

границ и ее попыткам перекроить карту 

бывшей Российской империи по своему по-

ниманию [4, с. 36]. 
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