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СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Советско-польские отношения в период между двумя войнами были в ос
новном напряженными. Некоторое улучшение наступило в 1932 году, когда был 
заключен пакт о ненападении между СССР и Польской республикой. После уста
новления в Германии фашистского режима наблюдается отход Польши от фран
цузской системы военно-политических союзов и некоторое сближение с гитле
ровской Германией. 

В то время за основу системы коллективной безопасности советским пра
вительством было положено стремление в начале 1936 года привлечь к сотрудни
честву Великобританию, чтобы основу военно-политической системы составля
ли такие страны, как СССР, Франция, Англия. 

29 сентября 1938 года в г. Мюнхене главы правительств Германии, Велико
британии, Италии и Франции объявили миру о разделе Чехословакии. Подписа
ние Мюнхенского пакта - одна из крупнейших акций западной дипломатии, 
ставшая поворотным пунктом в ходе мировых событий. Одновременно с Мюн
хенским соглашением была заключена англо-германская декларация, а через два 
месяца того же года - франко-германская. Целью их была попытка западных 
держав направить германскую агрессию на восток. 

Мюнхен нанес тяжелейший удар по всей системе коллективной безопасно
сти. На произвол судьбы оказались брошены страны, чья территория находится 
между Германией и Италией, СССР и Германией. Сразу после Мюнхена ряд мо
лодых дипломатов, а их поддерживали И. В. Сталин. В. М. Молотов, В. П. По
темкин, выступают за установление близких отношений с теми странами Восточ
ной и Юго-Восточной Европы, которым грозила наибольшая опасность со сто
роны Германии. С 9 октября 1938 г. советская дипломатия начинает активизиро
вать контакты с малыми и средними странами от Балтийского до Черного моря, 
особенно с Польшей и Турцией. 

В развитии событий в Европе многое зависело от позиции Польши. Поль
ское правительство встало на путь проведения политики равновесия, лавирова
ния между СССР и Германией. Оно стремилось получить английские гарантии, 
как гарант своей безопасности, 

С середины марта 1939 г., после оккупации Чехословакии, в Англии возни
кает серьезный политический кризис. С этого момента, после некоторых колеба
ний, советское правительство делает ставку на установление дружественных от
ношений с великими державами, но с привлечением малых и средних государств 
от Черноморья до Балтики. Таким образом, наблюдается совмещение двух точек 
зрения: народного комиссара иностранных дел М. М. Литвинова и В. М. Моло-
това, эту концепцию поддерживал Сталин. 

31 марта 1939 г. под давлением общественного мнения внутри своей стра
ны английское правительство объявило о своих гарантиях Польше. А спустя не
которое время, такие же гарантии были предоставлены Румынии, Греции и Тур
ции. Таким шагом англичане препятствовали установлению контакта Москвы с 
этими странами. 



17 апреля советское правительство выступило с предложением о заключе
нии между СССР, Англией и Францией договором о взаимной помощи и воен
ной конвенции. После долгих проволочек, Лондон и Париж пошли на перегово
ры с Советским Союзом, но сам факт отправления английской Военной миссии в 
Москву был обусловлен внутриполитическими соображениями, отнюдь не жела
нием договориться с СССР. Англичане не только не желали положительно отве
тить на советские предложения от 17 апреля, но и после речи А. Гитлера 28 апре
ля поверили в возможность продолжения англо-германских секретных перегово
ров. В то же время они хотели получить от Москвы односторонние гарантии 
Польше и Румынии. 

С середины апреля советское правительство делает еще одну попытку уста
новить контакт с малыми и средними странами, включая Польшу и Турцию. Но 
после получения английских и французских гарантий, они охладели к советским 
предложениям о сотрудничестве. Стал неизбежным предсказанный сразу после 
Мюнхена заместителем наркома иностранных дел В. П. Потемкиным четвертый 
раздел Польши. Поэтому Москва выбрала другую альтернативу-заключить до
говор с нацистской Германией. 

М. В. Булкина 

МАТЕРИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КРЕСТЬЯНСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Аграрный вопрос во все времена вызывал значительный интерес со сторо
ны всего российского общества в целом. Это объясняется тем, что до начала 
1960-х гг. Россия была страной преимущественно аграрной. Таким образом, для 
понимания особенностей менталитета русского человека, необходимо глубже и 
внимательнее ознакомиться и с образом жизни сельских жителей, особенно в 
трудные послевоенные годы. 

Уровень материального положения колхозников в Свердловской области 
в 1946-1959 гг. определялся, прежде всего, последствиями только что окончив
шейся Великой Отечественной войны. Объем потребления продуктов питания 
предвоенного 1940 г. удалось достигнуть только в 1953 г. Окончание войны не 
принесло сразу же ощутимого облегчения крестьянам. В первые два послевоен
ные года на российскую деревню обрушились два бедствия: неурожай 1946г. и де
нежная реформа 1947 г. Оба эти обстоятельства привели к значительному ухуд
шению жизни колхозников. Советское правительство практиковало ежегодное 
снижение розничных цен на продукты и предметы первой необходимости, что в 
свою очередь сильно ударяло по доходам крестьян, т.к. они вынуждены были 
реализовывать продукцию своего индивидуального хозяйства на колхозном 
рынке по сниженным ценам. 

В целом, доходы крестьян в 1946-1959 гг. были очень незначительными (в 
1947 г. оклад милиционера составлял 4000 рублей в месяц, а колхозника - 189 
рублей). Главный доход формировался за счет личного подсобного хозяйства. 
Именно от продажи продукции своего подворья крестьяне получали большую 


