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В 2008 г. издательство Института истории Литвы опубликовало сбор-
ник документов «Идея и практика единства стран Балтии: 1918 – 1940». 
Редакционная коллегия, возглавляемая Ч. Лауринавичюсом, при непо-
средственном участии декана исторического факультета Вильнюсского 
университета профессора З. Буткуса, представила уникальное издание, 
посвящённое сотрудничеству Литвы, Латвии и Эстонии в период между 
мировыми войнами. Актуальность данной проблемы не должна вызы-
вать сомнений. Несмотря на то, что все три прибалтийские республики 
уже значительное время участвуют в различных интеграционных про-
цессах, будь то вступление в ЕС или присоединение к НАТО, тем не 
менее, многие проблемы связанные с взаимоотношениями внутри самого 
балтийского региона остаются нерешёнными.  По словам  З. Буткуса «...
связи Литвы с Латвией и Эстонией по-прежнему сравнительно слабые. 
[…] Мы (Литва – Н. У.) не получаем ни латвийских, ни эстонских газет, не 
видим телевизионных программ этих стран. Литовские историки гораз-
до лучше знакомы с польской, немецкой, российской историографией, 
чем с историографией Латвии и Эстонии»1. 

Эта ситуация выглядит достаточно удивительной и требует своего 
научного объяснения, поскольку представляется весьма важным все же 
больше внимания уделять  вопросам налаживания культурных, эконо-
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мических и социальных связей с соседними прибалтийскими республи-
ками. Опыт предыдущих поколений в данном случае, безусловно, может 
пригодиться. Учитывая прежние просчеты и делая выводы из  уроков, 
которые преподносила этим странам история, можно гораздо эффектив-
нее проводить политику сближения государств, не наступая в очередной 
раз «на одни и те же грабли».  В связи с этим,  данный сборник представ-
ляет собой ценное пособие не только для  историков-исследователей и 
ученых, но он, несомненно, должен быть полезным и интересным дипло-
матам, а также политикам, которые отвечают за современное развитие 
международных отношений в балтийском регионе. 

Уникальность представленных в сборнике материалов к тому же 
заключается в том, что они сейчас, фактически, представляют собой 
единственную наиболее обширную подборку документов, которые цели-
ком посвящены раскрытию проблемы  возможного единства стран Бал-
тии в период между двумя мировыми войнами. К тому же большинство 
документов здесь были опубликованы впервые, а их основная часть была 
собрана из мало до этого известных исследователям архивных фондов  
Литвы, Латвии и Эстонии. Также были опубликованы материалы, храня-
щиеся в Архиве внешней политики Российской Федерации, Российском 
государственном архиве социально-политической истории и Политиче-
ском архиве Министерства иностранных дел Германии. Таким образам 
создатели данного сборника постарались в комплексе и всесторонне 
подойти к подборке соответствующих документов, отдавая приоритет, 
прежде всего, неопубликованным или опубликованным в редких изда-
ниях материалам.  Заслуживает также внимание, в частности, то, что в 
сборнике была еще предпринята попытка, использовать мало известные  
исследования эстонских учёных, посвящённых  отношениям Эстонии с 
Литвой и Польшей2. Это позволило привлечь в сборник еще документы, 
находящиеся в архивах Финляндии, Швеции и Дании.  Большое внима-
ние также составители сборника уделили материалам работы конферен-
ций министров иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме того 
широко представлены их переписка, протоколы совещаний, дипломати-
ческая корреспонденция, «pro memoria», записки о переговорах с  раз-
личными политиками и т.д.  Издатели не обошли стороной и прессу того 
времени. Всего здесь представлено 34 периодических печатных издания, 
в которых содержатся опубликованные  официальные заявления, а также 
соответствующие коммюнике и статьи, посвящённые проблеме объеди-
нения. Весьма любопытным является и то, что в сборнике вновь изданы 
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речи представителей республик на церемониях открытия и окончания 
конференций Балтийской Антанты, которые позволяют, возможно, глуб-
же понять ту эпоху и те проблемы, которые стояли в отношениях между 
прибалтийскими государствами.  

В целом, сборник разделён на пять частей, каждая из которых обозна-
чает определённый этап в развитии идеи консолидации прибалтийских 
стран  межвоенного периода.  В начале рассматриваются самые первые, 
стартовые шаги, направленные на создание определенного их региональ-
ного единства. На богатом фактическом материале составители сборни-
ка постарались раскрыть причины как подталкивающие прибалтийские 
государства к единению, так и первые трудности к их общей консолида-
ции. Причем здесь представлены, как вполне традиционные для дипло-
матии заявления министров иностранных дел о необходимости созда-
ния военного блока в рамках региона, так и достаточно радикальные 
решения уже достигнутые в это время. Привлекает внимание в данном 
случае, например, весьма решительная идея, выдвинутая доктором Й. 
Шлюпасом, о необходимости создания единого литовско-латвийского 
государства. Также в этой части книги широко представлены докумен-
ты о работе, прежде всего, литовской делегации на Парижской мирной 
конференции3. Особенно подробно освещена еще работа первых четырёх 
конференций прибалтийских стран, состоявшихся в период с сентября 
по ноябрь 1919 г.4.  Так же пристальное внимание составители сборни-
ка уделили материалам конференции в Булдури5. Практически все эти 
документы были опубликованы впервые, что, несомненно, вызывает осо-
бый интерес. 

Вторая часть сборника посвящена уже той работе,  которая осущест-
влялась по созданию Балтийского союза в последующий период, 1922-
1925 гг. Из представленных документов видно, как тогда правительства 
прибалтийских государств направляли свои усилия на создание более 
благоприятной обстановки для сближения друг с другом. Самая продук-
тивная в этом плане, и поэтому наиболее полно представленная в сбор-
нике, стала конференция в Каунасе, проходившая с 19 по 22 мая 1924 
г. На основе материалов данной конференции можно чётко проследить 
позицию каждой из стран по многим проблемным вопросам того време-
ни. Очень рельефно это заметно, когда, например,  прибалтийские госу-
дарства обсуждали проблему присоединения Клайпедского края к Лит-
ве6. Эта же часть работы включает в себя некоторые весьма интересные 



Рецензия на книгу...

139

документы, проливающие свет на негативную роль Советского Союза в 
процессе создания Балтийской Антанты7.

Рубеж же 1925 г., завершающий вторую главу сборника, был опреде-
лен его составителями не случайно. После смерти министра иностран-
ных дел Латвии З. А. Мейеровица осенью 1925 г. и отставки его эстонско-
го коллеги К. Р. Пуста в конце того же года, работа над созданием союза 
прибалтийских стран заметно замедлилась. Возродиться идеям суждено 
было лишь в начале 1927 г. Этому посвящена уже третья часть работы, 
которая названа  – «Передышка в объединении и возрождение создания 
Балтийской Антанты  1926 – сентябрь 1934». Здесь, как кажется, вполне 
справедливо наибольшее внимание уделяется проблемам литовско-поль-
ских отношений, связанных с давним спором вокруг Вильнюса. Фактиче-
ски, именно «вильнюсская проблема»  оказалась одной из главных в раз-
решении общего вопроса создания альянса трёх стран. Очень важно, что 
составители сборника в этой части работы представили большой обзор 
статьей и заметок из периодической печати того времени. Он, несомнен-
но, очень наглядно отражал взгляды общества на проблему объединения 
прибалтийских государств8.

Но особенно активно, как видно из материалов сборника,  вопрос  
совместной безопасности прибалтийских государств стал обсуждать-
ся на страницах газет после прихода  в Германии к власти А. Гитлера. 
К «красной угрозе» на востоке прибавилась «коричневая» на Западе.  
Большой пласт документов представляет собой различные решения и 
заявления правящих верхушек прибалтийских стран, которые хоть ино-
гда разрозненно и не всегда последовательно, но верно двигали процесс 
объединения к логическому завершению9. К более систематизированным 
документам относятся материалы двух подготовительных конференций 
Балтийской Антанты – в них подробно освещается работа делегаций и 
основные принятые решения. Несомненно, главным итогом этой работы 
стало подписание 12 сентября 1934 г. договора «О согласии и сотрудни-
честве» между Литвой, Латвией и Эстонией10. 

Четвертая глава сборника - «Деятельность Балтийской Антанты 1934 
– 1937», тем не менее, собрала в себе уже материалы семи последующих 
конференций организованных новообразовавшимся союзом. Важную 
роль среди этих документов, как представляется, играют материалы, 
посвящённые попыткам малых стран влиться в международную полити-
ку11. Среди них, кроме всего прочего, немалую часть занимают докумен-
ты, посвящённые взаимоотношениям прибалтийских республик с вели-



 Н. И. Уренцев

140

кими державами, в особенности Советским Союзом. Эти материалы, 
в частности, помогают понять отношение прибалтийских стран к идее 
коллективной безопасности, которую активно продвигал СССР12. Также 
в материалах отражена как совместная, так и самостоятельная работа 
делегаций прибалтийских стран в Лиге Наций13. Одним из значитель-
ных достижений сотрудничества в рамках Балтийской Антанты, о чем 
указывают материалы сборника, стали регулярные совещания предста-
вителей Литвы, Латвии и Эстонии аккредитованных в различных госу-
дарствах14. В целом документы, связанные с этой дипломатической рабо-
той, достаточно полно и в большом количестве представлены  в данной 
части сборника. Здесь же отображены и документы, освещающие усилия 
правительств укрепить между странами экономические связи, облегчить 
транспортное сообщение и даже попытаться отменить визы. 

Центральное место среди материалов сборника, как представляется, 
однако занимают документы, касающиеся уже кануна и начала Второй 
мировой войны. Это была тогда, как известно, наиболее драматическая 
часть истории прибалтийской консолидации. Неслучайно, что и название 
данного раздела также носит весьма выразительный характер – «Никну-
щее перед лицом угрозы единство. Распад Балтийской Антанты». При-
мечательно, что начинается эта часть сборника с документов, отража-
ющих реакцию Латвии и Эстонии на ультиматум Польши, обращённый 
к Литве. Из представленных документов видно15, что уже тогда немалое 
количество современников констатировало неоднозначную реакцию 
северных соседей Литвы на это требование, никак уже не отражающее 
те принципы взаимовыручки и единства, которые так часто превозно-
сились дипломатами всех трёх прибалтийских республик. В итоге, вся 
пятая часть, объективно, послужила фактической иллюстрацией посте-
пенного угасания сотрудничества, вплоть до распада Балтийской Антан-
ты в июле 1940 г. 

В этом плане любопытными представляются документы, которые 
уже относятся к периоду начала Второй мировой войны и  касающиеся 
раскрытия проблем нейтралитета трёх малых стран в новых условиях16. 
Действительно, с началом войны данный вопрос стал крайне актуаль-
ным для всех стран и активно обсуждался не только в рамках союза при-
балтийских государств, но и на международном уровне. Содержащиеся 
в сборнике материалы позволяют подробно рассмотреть общие позиции 
и противоречия между прибалтийскими странами касательно политики 
нейтралитета. Естественно, что как и в предыдущей части работы, здесь 
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обширно представлены документы, освещающие  отношения Литвы, Лат-
вии и Эстонии с Советским Союзом.  Среди них особое место занимают 
материалы о предоставлении СССР военных баз в Прибалтике, а также 
о постановлениях, изданных уже после насаждения Советским Союзом 
своих марионеточных правительств в прибалтийских республиках17.

В итоге, сборник представляет собой колоссальный, как по объёму, 
так и по содержанию, труд, охватывающий очень важный для всех при-
балтийских республик период. Это время рождения новых государств, 
время первых попыток делать самостоятельные шаги, чтобы стать 
достойной ячейкой мирового сообщества. Очевидно, что данное издание 
будет крайне интересно для специалистов в области истории и, несо-
мненно, прольёт свет на многие хитросплетения международной поли-
тики и дипломатии. 
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