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Аннотация. Исследование посвящено вопросам истории международной 

безопасности в Европе накануне Второй мировой войны. Интерес автора 
вызвала международная деятельность западных европейских держав по 
кратковременной стабилизации международного положения в период после 
Версальского мирного договора, подписанного в июне 1919 г., до Мюнхенского 
договора 1938 года. В фокусе представленной темы находится международная 
договорная деятельность европейских глав государств и правительств, США по 
нормализации международного положения Германии, ее вхождения в состав 
международной организации – Лиги Наций. 

Цель исследования заключается в анализе международно-правового 
сотрудничества государств Европы и США – стран победителей и 
побежденных, в частности Германии в межвоенные годы. Основные 
направления исследования – это договорная политика стран Европы в рамках 
Версальского договора (1919), Локарнских соглашений (1925), Пакта Бриана-
Келлога (1928), Мюнхенского договора (1938). 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
проследить историю международно-правового регулирования внешней 
политики государств Европы и США перед началом Второй мировой войны; 
рассмотреть международные договоры в обеспечении международной 
безопасности. 

Научное значение данного исследования выражается в анализе 
документальных источников, позволивших сделать научные обобщения по 
вопросу о начале Второй мировой войны (1939 – 1945). Описание, объяснение и 
систематизация процессов, выявленных эмпирическим путем, способствовали 
научному подходу в исследовании темы статьи. Практическое значение статьи 
заключается в использовании ее данных в ходе изучения академических 
дисциплин для обучающихся магистратуры и бакалавриата “Теория и история 
международного права”, “История международного права”.  
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Аңдатпа. Зерттеу Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Еуропадағы 

халықаралық қауіпсіздік тарихына бағытталған. Автордың қызығушылығын 
батыс еуропалық державалардың 1919 жылы маусымда қол қойылған Версаль 
бейбітшілік келісімінен кейін 1938 жылғы Мюнхен келісіміне дейінгі 
халықаралық жағдайды қысқа мерзімді тұрақтандыру жөніндегі халықаралық 
қызметі тудырды. Ұсынылған тақырыптың басты бағыты – еуропалық 
мемлекеттер мен үкіметтер басшыларының, АҚШ-тың Германияның 
халықаралық жағдайын қалыпқа келтіру, оның халықаралық ұйым-Ұлттар 
лигасының құрамына кіруі жөніндегі халықаралық шарттық қызметі. 

Зерттеудің мақсаты Еуропа мен АҚШ мемлекеттерінің-жеңімпаз және 
жеңілген елдердің, атап айтқанда соғыс аралық жылдардағы Германияның 
халықаралық-құқықтық ынтымақтастығын талдау болып табылады. Зерттеудің 
негізгі бағыттары-Версаль келісімі (1919), Локарн келісімдері (1925), Бриан-
Келлогг пактісі (1928), Мюнхен келісімі (1938) шеңберіндегі Еуропа елдерінің 
келісімшарттық саясаты. 

Алға қойылған мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер шешіледі: Екінші 
дүниежүзілік соғыс басталғанға дейін Еуропа және АҚШ мемлекеттерінің 
сыртқы саясатын халықаралық-құқықтық реттеу тарихын қадағалау; 
халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі халықаралық шарттарды 
қарастыру. 

Бұл зерттеудің ғылыми маңызы Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы 
(1939 – 1945) мәселесі бойынша ғылыми жалпылау жасауға мүмкіндік берген 
құжаттық дереккөздерді талдауда көрінеді. Эмпирикалық жолмен анықталған 
процестерді сипаттау, түсіндіру және жүйелеу қағаз тақырыбын зерттеудегі 
ғылыми көзқарасқа ықпал етті. Мақаланың практикалық маңыздылығы оның 
деректерін магистратура мен бакалавриат студенттері үшін академиялық 
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пәндерді оқу барысында қолдану болып табылады "Халықаралық құқық 
теориясы мен тарихы", "халықаралық құқық тарихы". 

Түйін сөздер: халықаралық құқық тарихы, халықаралық келісім, 
халықаралық қауіпсіздік, Версаль келісімі (1919), Локарн конференциясы 
(1925), Бриан-Келлогг келісімі (1928), Екінші дүниежүзілік соғыс (1939 – 1945). 
 

International security in Europe: from Versailles (1919) to the Munich 
Agreement (1938) 

 
Sholpan V. Tlepina 
Doctor of Juridical Sciences, Professor, 
Archive of the President of the Republic of Kazakhstan, 
Astana, Kazakhstan, 
sholpanw@yandex.kz 
ORCID: 0000-0002-6586-3515 
JEL Code K330 International Law 
 
Abstract: The research is devoted to the history of international security in 

Europe on the eve of the Second World War. The author's interest was aroused by the 
international activities of the Western European powers in the short-term stabilization 
of the international situation in the period after the Versailles Peace Treaty signed in 
June 1919, before the Munich Agreement of 1938. The focus of the presented topic is 
the international contractual activities of European heads of state and government, the 
United States to normalize the international situation of Germany and its membership 
in the international organization – the League of Nations. 

The purpose of the study is to analyze the international legal cooperation between 
the states of Europe and the United States – the countries of the winners and losers, in 
particular Germany in the interwar years. The main areas of research are the 
contractual policy of European countries within the framework of the Treaty of 
Versailles (1919), the Locarno Agreements (1925), the Briand-Kellogg Pact (1928), 
and the Munich Agreement (1938). 

To achieve this goal, the following tasks are being solved: to trace the history of 
the international legal regulation of the foreign policy of the states of Europe and the 
United States before the outbreak of World War II; to consider international treaties 
in ensuring international security. 

The scientific significance of this study is expressed in the analysis of 
documentary sources, which made it possible to make scientific generalizations on 
the outbreak of World War II (1939-1945). The description, explanation and 
systematization of the processes identified empirically contributed to a scientific 
approach in the study of the topic of the article. The practical significance of the 
article lies in the use of its data in the course of studying academic disciplines for 
students of the master's and bachelor's degree programs "Theory and History of 
International law", "History of International Law". 
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Введение 

Накануне памятной даты со дня окончания Второй мировой войны (1939 
– 1945), Победы советского народа над фашистской Германией и 
милитаристской Японией, считаем нужным обратиться к некоторым вопросам 
международных договоров, способствовавших началу самой кровопролитной 
войны в истории человечества. Одновременно следует отметить и правовую 
защиту народов, выразившуюся в подписании государствами Конвенции о 
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 
против человечества (1968). В статье 1 названного международного договора 
говорится: “Никакие сроки давности не применяются к следующим 
преступлениям, независимо от времени их совершения: a) военные 
преступления, как они определяются в Уставе Международного Военного 
трибунала в Нюрнберге от 8 августа 1945 г. и подтверждаются резолюциями 3 
(I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, а также, в частности “серьезные 
нарушения”, перечисленные в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 
12 августа 1949 г.”; [1] Положении об ответственности за нарушение запретов и 
предписаний Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. [2] и 
Дополнительных протоколах 1977 года [3]. 
 

Материалы и методы 
Исследование главным образом основано на анализе международных 

договоров и документальных материалов. Среди которых: документы Лиги 
Наций (1919), Организации Объединенных Наций (1945), Международного 
комитета Красного креста, а также сборники документов по вопросам 
международных отношений 1910–1940-х, 1917–1945 годов; истории 
дипломатии; документы советско-германских отношений 1922–1925 годов, др. 

Автором использованы общие научные методы: эмпирический, 
теоретический, методы диалектического анализа и частные научные методы 
правовой и историко-правовой наук – сравнительно-правовой, историко-
сравнительный методы, идеографический метод, др.  

В ряду наиболее важных документов, оказавших прямое влияние на 
возрождение милитаристского духа отдельных государств Европы, – 
Версальский договор 1919 года. 

Версальский мирный договор по результатам Первой мировой войны 
(1914 – 1919) был подписан 28 июня 1919 года. Согласно договору, прекращали 
свое существование Кайзеровская Германия и Австро-Венгерская монархия. На 
Германию налагались репарации, армия сокращалась до 100 тысяч человек. 
Одновременно проводилась демилитаризация Рейнских областей [4, с. 18]. 
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Большое значение имело создание прообраза универсальной международной 
организации – Лиги Наций [5, с. 3-173] [4, с. 26-32].  

Версальский мирный договор (1919) стал переломной вехой в Новейшей 
истории. Итоги Версальского договора (1919) вызвали неоднозначные 
политико-правовые последствия между ведущими европейскими державами-
победителями Первой мировой войны (1914–1919) и побежденными странами. 
В тоже время договор явился предтечей территориальных претензий Германии 
к восточным соседям – Польше и Чехословакии. Потенциальными 
взрывоопасными регионами были: Восточная Пруссия и Судетская область. 
Ранее Судетская область находилась в составе Австро-Венгерской империи и 
была насильно присоединена по Сен-Жерменскому договору (1919) к 
Чехословакии [6, с. 158-159]. Следует отметить, что Судетская область была 
традиционно населена немецким народом. 

Версальская система, установившаяся окончательно в Европе в 1920 г., 
была унизительной формой послевоенного устройства для бывшей Германской 
империи. Данная система международных отношений, итоги Первой мировой 
войны (1914–1919) лишали ее статуса суверенной и великой державы. Выход из 
создавшегося положения руководство страны видело в восстановлении 
сильного авторитарно-милитаризированного германского государства, 
способного стать эффективным инструментом для возрождения экономической 
и военной мощи [7, с. 36-37].  

Версальский договор (1919) стал платформой послевоенных отношений 
между Германией и странами Антанты – Британией, Францией, Сербией, 
позднее Италией, Грецией, Португалией, Румынией, Соединенными Штатами 
Америки (в составе Антанты до февраля 1917 г. была и Российская империя). 
Активными участниками и творцами версальской системы международных 
отношений были Великобритания и Франция. Превосходство победителей не 
спасло от противоречий и тайных замыслов в их стране. К примеру, 
Великобритания, признавая вину Германии в Первой мировой войне (1914 – 
1919) и участвуя в санкционных мероприятиях, не давала Франции полностью 
нейтрализовать ее как суверенную и великую державу [6, с. 158-159]. 
Великобритания, которая переживала определенные трудности в экономике и 
внутренней политике опасалась усиления влияния Франции в Европе.  

Версальский мирный договор (2019) имел неоднозначные последствия. 
Его аксиологическое значение сложно определить в двух категориях – 
позитивного и негативного. Договор оказал влияние на расстановку 
политических сил в очень важном и значимом регионе земного шара. Каждый 
из участников Договора преследовал свои политические интересы и даже 
гарантии. К примеру, Франция хотела получить заверения о предоставлении ей 
незамедлительной соответствующей помощи при начале вооруженного 
конфликта, в котором она могла быть потенциальным участником. Как 
показала история, эти гарантии Франция ожидала получить вполне оправданно. 
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Версальский мирный договор (1919) создал своеобразную пустоту в 
европейской политической жизни. Отсутствие дирижера в “европейском 
концерте” политической жизни сподвигло Францию предпринять действия на 
лидерские позиции в Европе. Впрочем, это уже классическое соперничество 
Франции и Германии. Однако не все, в том числе союзники, были готовы и 
желали роста политического, военного и экономического влияния Франции. 
Это тоже уже классическое противостояние между Францией и 
Великобританией. Между тем, Франция использовала любое подозрение в 
уклонении Германии от соблюдения условий Версальского мира (1919). 
Францию не останавливала естественная и объективная причина 
проблематичности исполнения условий договора, например, в вопросе 
репараций [8, с. 31] [6, с. 164-165]. Другой пример, когда возникли просрочки в 
поставках, в платежах, французские войска входили на неоккупированные 
территории Германии. 8 марта 1921 года франко-бельгийские войска 
оккупировали города Дуйсбург и Дюссельдорф. Эти города находились в 
Рейнской демилитаризированной зоне. Тем самым французские и бельгийские 
войска обеспечили плацдарм для оккупации промышленного района в 
Рейнланд-Вестфалии [8, с. 27, 31]. Исполнение условий мирного соглашения 
было возможно только при согласованных действиях двух лидеров государств-
победителей – Франции и Великобритании. 

Версальский договор (1919) не стал фактором, свидетельствующим о 
наступлении мира в Европе. Он не был признан и советским правительством. 
Данный договор утратил свое значение после официального отказа Германии 
от соблюдения его условий в 1937 году [8, с. 27].  

В трансформации Версальской системы на основе создания механизма 
поддержания международной безопасности, а также развития Версальско-
Вашингтонской системы международных отношений большое значение имела 
Локарнская конференция 1925 года. Для обеспечения международной 
безопасности в Европе необходимо было рассмотреть вопросы модернизации 
Версальской системы. Это стало предметом конференции, начавшейся 5 
октября 1925 г. в швейцарском городке Локарно [9, с. 362, 404-432] [10, с. 43-
52, 482-501]. 

Результатом работы международной конференции в Локарно с 5 по 16 
октября 1925 г. стали следующие акты:  

1) заключительный протокол конференции [11, с. 482];  
2) гарантийный пакт между Германией, Бельгией, Францией, 

Великобританией и Италией – Рейнский пакт [12, с. 132];  
3) арбитражное соглашение между Германией и Бельгией [11, с. 483];  
4) арбитражное соглашение между Германией и Францией [11, с. 489];  
5) арбитражный договор между Германией и Польшей [11, с. 496];  
6) арбитражный договор между Германией и Чехословакией [11, с. 489-

495];  
7) соглашение между Францией и Польшей [4, с. 49];  
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8) соглашение между Францией и Чехословакией [11, с. 483].  
Локарнские договоры (1925) разделили европейские границы на две 

категории: 1) незыблемые – к ним относились западные границы; 2) восточные 
– в их отношении лишь констатация факта об их наличии, не более [8, с. 36-37]. 

Заключительный протокол Локарнской конференции 16 октября 1925 г. 
был подписан Германией, Бельгией, Великобританией, Францией, Италией, 
Польшей, Чехословакией [11, с. 482-484]. Предполагалось, что акт обеспечит 
неизменность немецко-французской границы и соблюдение режима ст. 42, 43 
Версальского договора (1919). Рейнский пакт (1925) – неприкосновенность 
границ между Германией, Бельгией и Францией: “Высокие Договаривающиеся 
Стороны гарантируют, каждая за себя и все совокупно, указанным в 
следующих статьях образом, сохранение территориального status quo, 
вытекающего из границ между Германией и Бельгией и между Германией и 
Францией, неприкосновенность этих границ, как они установлены в мирном 
договоре, подписанном в Версале 28 июня 1919 года...” [12, с. 132-133]. 
Правительства данных государств принимали обязательства не предпринимать 
нападения, вторжения, не прибегать к войне друг против друга: “Германия и 
Бельгия, а также Германия и Франция взаимно обязываются ни в каком случае 
не прибегать в отношении друг друга к нападению или вторжению и ни в каком 
случае не прибегать к войне друг против друга ...” [11, с. 485]. Статьи 2 – 5 
были призваны предотвратить потенциальные конфликты, могущие возникнуть 
в Рейнской зоне [13] [12, с. 132] [12, c. 45]. В тех случаях, когда между ними 
могли возникнуть спорные вопросы, которые невозможно было решить 
дипломатическим путем, соглашения обязывали передавать их арбитражному 
либо судебному рассмотрению.  

Восточным союзникам Франции – Чехословакии и Польше 
предоставлялась возможность решать споры межгосударственного уровня 
арбитражными соглашениями в международном суде [6, с. 176]. 

Локарнские договоренности (1925) включали Германию в “европейский 
концерт” – страны-победители Первой мировой войны оказывали всемерную 
поддержку, а в 1926 г. пригласили быть членом Лиги Наций. После 
ратификации обеспечили Германии прием в Лигу Наций и место в Совете Лиги 
[8, с. 38].  

В итоге, Локарнские соглашения (1925) [12, с. 132-133] были заключены с 
Германией как с равноправным партнером уже в 1925 году. Через шесть лет 
после подписания Версальского договора (1919) западные державы 
способствовали возрождению духа германской нации и пытались 
ориентировать его в нужном им направлении – на Восток. Неприкосновенность 
западных границ гарантировалась межгосударственными актами, 
подписанными в Локарно. Это создавало мнимую ситуацию, будто Европа 
становится на путь умиротворения. Однако документы свидетельствуют: 
Локарнские соглашения (1925) гарантировали неприкосновенность западных 
границ Германии; восточные – не рассматривались.  
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Следует отметить, что в довоенный период было подписано множество 
различных межгосударственных договоров, свидетельствующих об активности 
международных отношений в Европе. В этом ряду особое место занимает 
многосторонний договор, получивший свое название по имени его инициаторов 
– французского министра иностранных дел А. Бриана и государственного 
секретаря США Ф. Келлога. 

Парижский договор (более известен – Пакт Келлога, Пакт Бриана-
Келлога) был подписан 27 августа 1928 года представителями 15 государств: 
Германии, США, Бельгии, Франции, Великобритании, Ирландии и заморских 
британских территорий, Индии, Италии, Японии, Польши, Чехословакии [4, с. 
53]. СССР подписал названный Пакт 29 августа 1928 года. В этот же день Пакт 
был ратифицирован. СССР выступил инициатором подписания Московского 
протокола 1929 г. о досрочном введении в силу обязательств по Пакту. 
Формально Договор вступил в силу 24 июля 1929 года [8, с. 34]. В 1932 году 
государственный секретарь США Г.Л. Стимсон озвучил американскую 
концепцию Пакта: “От войны между народами отказались стороны, 
подписавшие Договор Бриана-Келлога. Это означает, что она стала незаконной 
практически во всем мире. Она больше не должна быть источником и объектом 
права, быть принципом, вокруг которого вращаются обязанности, поведение и 
права наций. Это незаконная вещь…” [14, с. 989, 990].  

Вдохновляющий импульс пакта Бриана-Келлога (1928) не спас мир от 
дальнейшей кровопролитной войны в истории планеты. Последующие события 
подтвердили и двойственный характер Локарнских соглашений (1925) [12, с. 
137-138]. Локарнские договоры (1925) не ставили цель построения прочной 
системы европейской безопасности. Пакт “создавал лишь видимость решения 
проблемы европейской безопасности” [15, с. 4-5] [9, с. 425]. 

Невольно возникает вопрос о роли во всем этом процессе 
международного права, тем более что практически все Локарнские договоры 
(1925) представлялись международной общественности мирными средствами 
разрешения споров. В подтверждение этой концепции была разработана 
процедура применения этих средств в отношениях между субъектами 
договорного процесса Локарно [11]. Вполне очевидно было презюмировать, что 
система мирных средств разрешения споров Локарнских договоров (1925) 
должны дополнять механизм Лиги Наций [16]. Между тем, практика показала: 
Постоянная согласительная комиссия, Постоянная палата международного 
правосудия, арбитражный суд (предусмотрен Гаагской конвенцией от 18 
октября 1907 г. о мирном урегулировании международных конфликтов [17]) не 
использовали процедуру применения мирных средств разрешения 
межгосударственных споров.  

Лига Наций традиционно стояла на страже интересов великих держав, 
или самоустранялась, когда приходилось решать спор между крупным и малым 
государством. Все это имело острые политические последствия. О правовой 
позиции ведущих стран Западной Европы, вызванной политическими 
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интересами У. Брокдорф-Ранцау, посол Германии в СССР, справедливо 
отмечал “… вступление Германии в Лигу Наций будет расценено с русской 
стороны как ориентация Германии на Запад”, “… заверения, что это отнюдь не 
так, не будут иметь никакого практического значения, и самая искусно 
отточенная юридическая формула не сможет скрыть этого факта” [18, с. 76] [11, 
с. 500].  

К концу первой четверти XX века международная обстановка 
обострилась: мировой экономический кризис 1929 года, захват 
империалистической Японией Маньчжурии, приход к власти в Германии 
фашизма [19, с. 18-23] [20]; выход Германии, Японии, а затем и Италии из Лиги 
Наций [21]; неспособность последней принять действенные меры против 
агрессоров показали всю тщетность надежд ряда государств и народов, которые 
возлагались на эту международную организацию, публичные заверения 
ведущих западных держав.  

Мюнхенское соглашение (1938), подписанное Великобританией, 
Францией, Германией и Италией – дипломатическая прелюдия новой мировой 
войны [22, с. 237-239] [12, с. 198-200] [23, с. 63] [24, с. 24-26]. Мюнхенское 
соглашение (1938) нарушало принципы международного права. К ним мы 
относим принципы – суверенитета, суверенного равенства, территориальной 
целостности, свободы волеизъявления, мирного разрешения международных 
споров. Кроме того, Договор находился в противоречии со Статутом Лиги 
Наций и другими международными договорами государств-участников 
Мюнхенского соглашения (1938). Названное соглашение было навязано 
Чехословакии под угрозой агрессии со стороны Германии и заключено с целью 
обмана со стороны нацистского правительства [25].  

Соглашение предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу 
Германии Судетской области, а также удовлетворение необоснованных 
территориальных притязаний к Чехословакии со стороны правительства 
Венгрии и Польши [23, с. 63] [24, с. 25-26].  

Читая в Мюнхенском соглашении (1938) положения о гарантиях границ, 
вспоминаешь Рейнский пакт (1925), который был подписан в Локарно (1925). 
Эти гарантии объединяло – их цель. В 1925 году речь шла о политике “дранг 
нах остен”, в 1938 году – осязаемые планы западноевропейских держав, 
рассчитанные на германскую агрессию на Восток, против СССР. В 
международно-правовом аспекте связь между Локарно и Мюнхеном 
убедительно свидетельствует о противоправности Мюнхенского соглашения 
(1938) с позиции международного права. Так, Германия была связана с 
Чехословакией арбитражным соглашением от 16 октября 1925 г. [11, с. 489-
495], заключенным в Локарно, “которое, – как указывало чехословацкое 
правительство, – нынешнее германское правительство в нескольких своих 
заявлениях признало действительным” [26, с. 243]. Названное соглашение не 
было денонсировано потому, что это было бы расценено как подготовка 
агрессии против Чехословакии. Франция помимо других договоров имела 
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взаимные обязательства, установленные в Локарно 16 октября 1925 г. По ним 
Франция и Чехословакия взаимно стремились оказывать друг другу 
“немедленную помощь и поддержку” в случае, если бы нарушение Локарнских 
соглашений (1925) причиняло одной из сторон ущерб и сопровождалось 
неспровоцированным вооруженным вмешательством. Под действие этих 
гарантий подпадало и ранее упомянутое арбитражное германо-чехословацкое 
соглашение от 16 октября 1925 года [11, с. 483]. 

В период между двумя мировыми войнами было заключено множество 
других международных договоров.  
 

Результаты и обсуждение 
Можно перечислить множество работ, в которых дается 

внешнеполитическая, дипломатическая оценка политики “умиротворения 
агрессора” накануне Второй мировой войны (1939 – 1945). Однако, думается, 
пока еще недостаточно анализируется международно-правовой ее аспект. 
Международное право само по себе не может предотвратить войну. 
Международное право применяют на каждом этапе исторического развития 
государств, участвующих в международном общении. Осуществляя свою 
внешнеполитическую и дипломатическую деятельность, данные государства не 
могут не считаться с действующими в мире нормами, принципами и 
институтами международного права. Для международного сообщества было 
небезразлично, какие действовали нормы международного права и какой 
порядок разрешения споров, различных конфликтов они предусматривали. 

Если фашистские государства шли по пути откровенного и грубого 
нарушения международного права, попрания многочисленных международных 
договоров и даже их отрицания, то западноевропейские государства, проводя 
политику “умиротворения”, пытались внешне облечь ее в международно-
правовую форму, использовать международное право для маскировки своих 
истинных планов, которые они связывали с политикой “умиротворения”. Это 
развязывало руки странам “оси”, которые готовили, а затем и начали 1 сентября 
1939 года Вторую мировую войну. 

 
Заключение 

В межвоенный период уровень международных отношений и развитие 
международной договорной практики не привели к созданию эффективного 
механизма международной безопасности. Рассмотренные в настоящей статье 
наиболее значимые международные договоры – Версальский мирный договор 
(1919), учреждение первой попытки создания универсальной международной 
организации – Лиги Наций (1919), Локарнские соглашения (1925) и Пакт 
Бриана-Келлога, несмотря на заявленный посыл, не смогли противостоять 
фашисткой агрессии 1 сентября 1939 года, а затем и 22 июня 1941 года.  
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