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должность генерал-губернатора Явы. Но наибольшую известность он получил               
в истории как основатель современного Сингапура. 

После вынужденного ухода с Явы англичане искали возможность закрепиться              
в этом стратегически важном для них регионе. Раффлз не зря обратил свое внимание 
именно на Сингапур. Остров занимал исключительно выгодное стратегическое поло-
жение, являлся важным опорным пунктом, базой для проходящих из Индии в Китай               
(и обратно) судов, где они пополняли запасы воды и продовольствия. 

Раффлз прибыл в Сингапур 29 января 1819 г. По его  инициативе остров был объ-
явлен свободным портом, что подорвало торговую монополию Голландии в этом реги-
оне. В июне 1819 года он писал из Сингапура: “Сингапур: это – мой собственный ребе-
нок, если на родине утвердят мои планы, я намереваюсь его превратить в свою главную 
резиденцию, и посвятить оставшиеся годы моего пребывания на Востоке продвижению 
колонии…” [1, с. 122]. 

Раффлз сумел воплотить свои идеи в жизнь. Сингапур очень скоро стал превра-
щаться в крупный торговый и перевалочный центр. Раффлз в Сингапуре ввел свобод-
ную торговлю, начал строить школы, церкви и дороги. Полиция и суды были введены 
по британскому принципу.  

Руководство Английской Ост-Индской компании признало, что Сэр Стэмфорд 
был достойным противником голландцев и что компания в большом долгу перед ним 
за основание поселения на Сингапуре. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПОЛЬШИ  
НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ В 1921–1938 гг. 

 
После подписания Рижского мирного договора 18 марта 1921 г. в  составе Поль-

ши оказались Западная Беларусь и Западная Украина, не признанные как ее этнические 
территории. Мировое сообщество осудило эти захваты, признав их только де-факто,            
и предоставив полякам всю ответственность за их оборону. Сразу после заключения 
мира в Польше была проведена военная реформа. Она проводилась в соответствии с 
приказом министра военных дел К. Сосновского 22 августа 1921 г., по которому терри-
тория государства была разделена на 10 специальных военно-административных еди-
ниц – корпусных округов [1, с. 53–54]. Территория двух округов (3-го и 9-го), с центра-
ми в Бресте и Гродно, охватывала территории Западной Беларуси. По плану «R» пред-
полагалось ведение оборонительной войны на два фронта. Прикрытие восточной гра-
ницы осуществлял Корпус охраны Пограничья (КОП), созданный в 1924 г. для осу-
ществления контроля границы, и противодействию большевистским боевикам и парти-
занским отрядам в приграничных регионах. В начале войны КОП должен был прикры-
вать границу, пока идет мобилизация и стягивание частей из внутренних районов 
Польши. Комплексные оборонительные приготовления на границе с СССР, начались             
в 1926 году, а в 1928 году был составлен предварительный оперативный план военных 
действий на восточном фронте. В действиях по прикрытию мобилизации должны были 
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принять 2/5 польских вооруженных сил разделенные на 6 армий: «Вильно», «Баранови-
чи», Полесье», «Волынь», «Подолье», «Лида» [1, с. 100]. Восточные земли были разделе-
ны на оперативные участки соответственно зонам действий соответствующих армий. На 
1936–1942 гг. была запланирована модернизация армии, включающая закупку новой бо-
евой техники. К 1938 г. получил окончательное оформление польский оборонительный 
план «Wschod», направленный против СССР. Его логическим воплощением стали воен-
ные маневры на Волыни с 14 по 19 сентября 1938 г., которые были призваны прикрыть 
концентрацию польских войск на границе с СССР, чтобы не допустить его на помощь 
Чехословакии. Маневры удались, и поляки оккупировали Тешинскую Силезию. 
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