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Парижская мирная конференция 1919–1920 гг. – международный 

форум, подведший итоги Первой мировой войны и заложивший фундамент 
Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, которая 
предопределила их дальнейший характер. 

Для Польши мирная конференция в Париже имела важное значение, 
так как после обретения независимости в ноябре 1918 г. всѐ ещѐ оставался 
нерешѐнным вопрос о еѐ границах [1]. 

18 января 1919 г. была официально открыта Парижская мирная конфе-
ренция. Польские интересы представляли Р. Дмовский и И. Падеревский, 
немаловажную роль сыграл и Ю. Пилсудский. За основу определения 
польских границ предлагалось взять исторический принцип, заключавшийся 
в признании границ 1772 г. Р. Дмовский обосновал идею «инкорпорации» 
восточных земель и превращение Польши в многонациональное государство. 
Программа Ю. Пилсудского заключалась в создании «федеративного 
государства», в состав которого должны были войти польские, литовские, 
белорусские и украинские земли [2, с. 119].  

Для решения польского вопроса была создана комиссия под руко-
водством Ж. Камбона. При рассмотрении вопроса об определении 
государственной границы между Польшей и Германией в первую очередь 
учитывалась национальная принадлежность населения, проживающего  
на соответствующей территории. Данциг и территории, лежащие вдоль 
железной дороги из Варшавы, должны были быть возвращены Польше. 
Германии оставалась основная часть Восточной Пруссии, за счѐт этого выход 
к морю для Польши имел характер коридора через немецкие владения  
[4, с. 103]. Однако Д. Ллойд-Джордж, В. Вильсон, Дж. Клемансо приняли 
решение, что Данциг будет являться отдельным государственным образо-
ванием – «вольным городом» [3, с. 120].  

В результате Польша была лишена свободного выхода к морю, было 
принято решение создать несколько областей, государственная принад-
лежность которых должна была быть определена плебисцитом. Среди таких 
областей была и Верхняя Силезия с еѐ несомненно польским этническим 
большинством и высокоразвитой промышленностью. Плебисцит предпола-
галось провести на территории общей площадью 27,7 тыс. кв. км, где 
население составляло 3 млн человек. Под немецким контролем осталось  
45 тыс. кв. км, на которых также проживало 3 млн поляков [2, с. 91]. 

8 декабря 1919 г. Совет послов Антанты принял декларацию «О времен-
ной восточной границе Польши», но линия границы была определена 
только в 1920 г., она проходила через Гродно.  

Решения Парижской мирной конференции несли большое историческое 
значение для Польши: за Германией оставался ряд польских земель, линии 
границы придавался извилистый характер, создавалась неблагоприятная для 
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Польши стратегическая ситуация, ее морские коммуникации фактически 
оказывались под контролем Германии, почти все жизненно важные центры 
страны стали легко уязвимы. Условия Версальского договора, подписанного 
28 июня 1919 г., принесшие пользу великим державам, также во многом 
были невыгодны Польше [1]. 

Таким образом, вопрос на Парижской мирной конференции о призна-
нии Польши как самостоятельного государства на международной арене 
был решѐн. Однако польские делегаты потерпели поражение в отстаивании 
своих интересов. Им не удалось отстоять свою позицию по вопросу Верхней 
Силезии и города Гданьска, а морские связи Польши оставались под 
германским контролем. Установление польско-германской границы затянулось 
на несколько лет. В то же время поляки получили территории, заселенные 
немцами, которые из титульной нации превратились в национальное 
меньшинство. Это не могло не создать в будущем проблем культурного, 
этнического, конфессионального характера.  

Список использованной литературы 
1. Польша в XX веке. Очерки политической истории / под ред. А. Ф. Носкова. – 

М. : Индрик, 2012. – 231 с. 
2. Зубачевский, В. А. Геополитическая ситуация на востоке Центральной Европы 

накануне и в период работы Парижской мирной конференции / В. А. Зубачевский // 
Восточная Европа после Версаля. – СПб. : Алетейя, 2007. – 174 с. 

3. Кретинин, С. В. Проблема восточных территорий и политическое развитие 
немцев в Силезии в 1918–1939 гг. / С. В. Кретинин // Российско-австрийский альманах: 
исторические и культурные параллели. – 2007. – С. 118–124.  

4. Польский вопрос на парижской мирной конференции [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://worldofscience.ru/istorija/51-vsemirnaya-istoriya/4348-polskij-vopros-
na-parizhskoj-mirnoj-konferentsii.html]. – Дата доступа: 06.03.2023. 

 
 

Е. Р. ДАШКОВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
Костючкова Яна (УО ГГУ им. Ф. Скорины, Беларусь) 
Научный руководитель ‒ С. Ф. Веремеев, канд. пед. наук, доцент 

 
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова была одной из самых 

известных исторических фигур в России. Ей принадлежит особое место  
в российской истории. Дашкова принимала участие в дворцовом перевороте 
в пользу Екатерины II в Петербурге в 1762 г. и считала себя чуть ли не 
главным его автором. Она обладала многими талантами, слыла знатоком 
искусств, истории, музыки, имела обширные познания в ряде наук. 

Роль Е. Р. Дашковой можно назвать исключительной: она возглавляла 
одновременно две академии в России: Академию наук и Российскую акаде-
мию, а также являлась членом многих зарубежных ученых обществ и акаде-
мий, в Европе считалась одной из самых просвещенных личностей своей эпохи. 

Мировая история больше не знает таких женщин. Дашкова всегда 
была решительной и мужественной женщиной, любящей и терпеливой, 
ответственной матерью. Она сама себе выбрала очень красивого и богатого 
жениха ‒ князя М. И. Дашкова [1, c. 12].  
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