
С К А Н Д И Н А В С К И Е  С Т Р А Н Ы  И ЛИГА Н АЦ ИЙ

Вопрос об участии скандинавских стран в 
деятельности Лиги наций является одним 
из наименее исследованных в советской ис
ториографии. Известное внимание этой про
блеме уделили в своих работах советские 
скандинависты Среди работ зарубежных 
авторов выделяется . книга Д ж .  Ш епарда 
«Скандинавские страны и Л ига  н а ц и й » 2. 
В ней автор проводит сравнительный ана
лиз внешней политики скандинавских стран

1 О. К. Т и м а ш к о в а. Ш ведская  соци
ал-демократия у власти. М. 1962; А. С. 
К а н. Новейш ая история Швеции. М. 1964; 
е г о  ж е .  История скандинавских стран. 
М. 1971; О. В. Ч е р н ы ш е в а .  Рабочее 
движение в Швеции. М. 1971, и др.

2 J.  S h e p a r d .  The S cand inav ian  S t a 
tes  and  the League  of Nations .  Pr inceton.
1939.

и определяет то общее, что можно обнару
жить в их отношении к этой м еж дународ
ной организации. Рассматриваемый вопрос 
затрагивался  в работах ряда скандинав

ских авторов: П. Андерсона, С. Абрахам- 
сена, Ст. Карлссона, К. Бекстрема, Г. Бе- 
недиктсона и д р . 3.

Деятельность скандинавских стран пред
ставляет  значительный интерес с точки 
зрения изучения политики бурж уазны х го
сударств в отношении международных ор-

3 П. А н д е р с о н .  История Швеции. М. 
1951; Г. Б е н е д и к т с о н .  Исландия в 
борьбе за независимость. М. 1958; К. Б е к -  
с т р е м .  История рабочего движения в 
Швеции. М. 1961; S. A b r a h a m s e n .  
Sw ed en ’s Fore ign  Policy. W ash ing ton .  1957; 
St. С a r 1 s s о n. Svensk historia . Stockholm. 
1961 a. oth.
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ганизаций. Кроме того, анализ позиции этих 
государств в Л иге наций необходим для 
понимания их последую щ ей деятельности в 
О рганизации О бъединенны х Наций.

Д л я  Л иги наций, как  известно, было ха
рактерно пренебрежительное отношение к 
интересам м алы х стран, которым отводи
лась незавидная роль статистов. С другой 
стороны, записанны е в уставе Л иги прин
ципы м еж дународны х отношений, такие, 
как  решение спорных проблем мирным пу
тем, соблю дение м еж дународного права, 
уваж ение независимости государств — чле
нов Л иги, имели больш ую  притягатель
ную силу для  м алы х стран, в том числе 
д ля  скандинавских. Здесь уж е давно вы
наш ивались проекты учреж дения такой 
м еж дународной организации, которая мог
л а  бы стать надеж ной защ итой для  малых 
с т р а н 4. П равительства этих стран рассчи
тывали в Л иге наций играть зам анчи
вую роль посредников м еж ду конфликтую 
щими великими держ авам и , что, по их мне
нию, долж но было оградить их от произ
вола крупных империалистических хищ 
ников.

Д еятельность скандинавских стран в Л и
ге наций мож но разбить на периоды: 
1918— 1920 гг.; 1920— 1936 гг.; 1936 — на
чало второй мировой войны. При разр аб о т
ке устава Л иги наций скандинавы  вместе с 
другими нейтралам и пы тались повлиять на 
характер  будущ ей организации. 13—22 мая 
1918 г. представители нескольких нейтраль
ных государств во главе со Ш вецией собра
лись в К опенгагене на конференцию с целью 
вы работать свой план будущ ей м еж дуна
родной о р ган и зац и и 5. О днако  их инициати
ва была холодно встречена учредителями 
Лиги. П риняты й конференцией план «меж 
дународной юридической организации» был 
отклонен Комиссией по созданию  Лиги 
наций.

В декабре 1918 г. правительства Д ании, 
Норвегии и Ш веции обратились к француз
скому правительству с нотой, в которой вы
раж ал ась  н адеж д а, что в создании Лиги 
наций примут участие все страны. О днако 
скандинавские страны не были приглашены 
на П ариж скую  мирную конф еренцию 6, что 
вы звало у них больш ое разочарование. П о
зднее о них все-таки вспомнили, и сканди
навские правительства через своих послан

4 М. S o r e n s e n ,  N.  H a a g e r u p .  D en
m ark  and  the  U nited  N ations. N. Y. 1956, p. 2.

5 J. S h e p a r  d. Op. cit., p. 34.
6 Ibid., pp. 47—48.

ников в П ариж е получили письма от 10 
м арта 1919 г. о том, что м ирная конферен
ция ж елала  бы перед принятием оконча
тельного реш ения о статуте будущ ей орга
низации зн ать мнение нейтральны х госу
дарств и получить их согласие на проект 
ее статута 1. В связи с этим представители 
нейтральны х стран приглаш ались в П ариж  
для неофициальной беседы на 20 м арта 1919 
года. На совещ ании нейтральных стран, 
состоявш емся в отеле «Крильон» 20—21 
марта 1919 г., посланники скандинавских 
стран предлож или ряд  поправок к проекту 
статута Л иги, рассчитанны х на то, чтобы 
укрепить их позиции в будущ ей организа
ции, главным образом  как  представителей 
нейтралистских традиций 8. Э та специфика 
их позиции особенно отчетливо проявилась 
в вопросе о вступлении в Л игу наций. 
Так, уж е при обсуж дении в таких регио
нальных скандинавских организациях, как 
Конгресс скандинавских м еж парлам ентских 
групп и С кандинавский конгресс за  мир, 
вопроса о вступлении в Л игу имели место 
колебания, отраж авш ие боязнь скандинавов 
оказаться  втянуты ми в союзы и груп
пировки великих держ ав . И звестную  н а
сторож енность вы зы вало неж елание СШ А 
присоединиться к Л иге н а ц и й 3. Р яд  
ф актов свидетельствовал такж е, что оп
ределенные опасения в скандинавских стра
нах вы зы вала и крайняя враж дебность Л и 
ги наций к Советской России, пользовав
ш ейся симпатиями у прогрессивных сил 
всего мира. В хож дение в эту организацию  
при таких условиях подры вало традицион
ную политику нейтралитета, могло вы звать 
осуж дение со стороны ш ироких м асс насе
ления в самих скандинавских государствах. 
Эта проблема широко обсуж далась всеми 
политическими партиями.

Вопрос о вступлении скандинавских стран 
в Л игу  наций реш ался в парлам ентах сле
дую щ им образом : оно было одобрено в 
датском  фолькетинге при поддерж ке кон
сервативной партии, «венстре» и социалис
тов. В норвеж ском стортинге члены социал- 
демократической партии и социалисты вы
сказались против вступления страны в Л игу 
наций. В ш ведском риксдаге в оппозиции

7 Ibid., р. 49; см. т ак ж е  М. S o r e n s e n ,  
N.  H a a g e r u p .  Op. cit., pp. 2—3.

8 В. W i l l i a m s .  S ta te  Security  and  the  
L eague  of N ations. B altim ore. 1927, p. 125.

9 А мериканский конгресс не ратиф ициро
вал  В ерсальский договор, подписанный 
Вильсоном, а следовательно, и статут Лиги 
наций. J. S h e p a r d .  Op. cit., p. 90.
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по этому вопросу оказалась  П равая  партия, 
в то время как социал-демократы и либе
ралы были за ратификацию устава Лиги 
наций. Вступление в Лигу наций было одо
брено всеми парламентами скандинавских 
стран (1920 г.). В ходе обсуждения этого 
вопроса некоторые представители левых 
партий в своих выступлениях указывали на 
явно антисоветский характер Лиги, правые 
ж е (германофилы) подчеркивали ее анти
германскую направленность 10.

Особая позиция скандинавов, их боязнь 
быть вовлеченными в военные авантюры 
великих держ ав ,  проявившиеся при вступ
лении в Лигу наций, выразились позже и 
в отказе  от прямого участия в некоторых 
последующих агрессивных акциях, кото
рые были предприняты под флагом Лиги 
империалистическими дер ж авам и  (напри
мер, интервенция против Советской Р о с 
сии) и . С самого начала скандинавские с тра 
ны оговорили, что они не будут участвовать 
в военных санкциях. При этом они исходили 
из того, что система санкций благодаря их 
географическому и политическому полож е
нию чревата известным риском быть вов
леченными в военные конфликты, а такж е  
из того, что при создании Лиги не был соб
люден принцип у н и версальности12. Впос
ледствии такие же оговорки были сделаны 
и относительно экономических санкций. Не 
случайно именно скандинавские государст
ва явились инициаторами принятых Ас
самблеей Лиги наций в 1921 г. директив, 
согласно которым Совет мог в случае спе
циальных обстоятельств освобождать то или 
иное государство от участия в применении 
экономических санкций |3.

Почти одновременным вступлением скан
динавских стран в Л игу  наций в марте 
1920 г. открывается второй период их от
ношений с этой организацией. Он х ар ак те 
ризуется, в частности, вступлением СС С Р 
в Л игу  наций (1934 г.). Швеция, Норвегия, 
Д ания ,  а так ж е  Ф инляндия к а ж д а я  отдель
но известили Советское правительство, что 
они доброжелательно относятся к этому 
акту. Бывший в то время председателем 
Лиги наций министр иностранных дел Ш ве
ции Р. Сандлер, приветствуя вступление

10 А. С. К а  н. История скандинавских 
стран, стр. 199.

11 М. S o r e n s e n ,  N.  H a a g e r u p .  Op. 
cit., pp. 2— 3.

12 J.  S h e p a r d .  Op. cit., pp. 217—220; 
S. A b r a h a m s e n .  Op. cit., p. 15.

13 M. S o r e n s e n ,  N.  H a a g e r u p .  Op. 
cit., p. 3.

СС С Р в Лигу наций, назвал  это событие 
«самым важным» событием года 14.

Этот, второй, период характеризуется на
ибольшей активностью скандинавских пред
ставителей в Л иге  наций. Они настойчиво 
стремились изменить Л игу  путем частично
го пересмотра ее статута. На этот счет 
имелась хорошо продуманная программа, 
с которой они Собирались выступить в Ж е 
неве уж е  на ее I Ассамблее. Эта программа 
была основана на принципах, изложенных 
еще в 1919 и начале 1920 г. специальными 
комиссиями, созданными парламентами 
скандинавских стран для выработки попра
вок к с т а т у т у 15. Так, они требовали прев
ращения Лиги в универсальную организа
цию. Был поставлен вопрос .о  вхождении в 
нее всех государств, при этом Норвегия 
предлагала радикально упростить процеду
ру приняти я .в  члены Лиги. Выдвигая прин
цип ее универсальности, скандинавские го
сударства подготавливали почву прежде 
всего для вступления Германии в Лигу на
ций, чего настойчиво добивались прогер
манские круги этих государств. В то время 
это предложение объективно играло поло
жительную роль: оно способствовало укреп
лению авторитета Лиги. Этот вопрос скан
динавские делегаты подняли еще на I Ас
самблее. Несмотря на неприязнь тогдашних 
правящих кругов скандинавских стран к 
Советской России, они высказывались т а к 
ж е за принятие ее в Лигу наций. Сканди
навские страны выдвинули и ряд других 
требований: так, они выступали за превра
щение Лиги в сильный и эффективный ин
струмент мира и сотрудничества. Многие 
видные скандинавские деятели, такие, как 
Я. Брантинг, лидер шведских социал-демо
кратов, или норвежец Ф. Нансен, проповедо
вали идею «Сообщества наций», которое 
бы гарантировало международный мир и 
справедливость, и отводили Л иге  наций 
главную роль в реализации этой идеи |6.

Представители скандинавских стран при
давали большое значение международной 
системе арбитраж а  как  способу «справед
ливого и мирного» разрешения м еж ду н а
родных споров, хотя одновременно и приз
навали, что арбитраж  не является универ
сальным средством против войны. По их

14 А. С. П р о т о п о п о в .  СССР, Лига 
Наций и ООН. М. 1968, стр. 33, 46; 
R. S a n d l e r .  Svenska  un tr ikesarenden .  
Stockholm. 1936, S. 68.

15 J. E p p s t e i n. Ten Year’s. Life in the 
Leagne  of Nations.  L. 1929, p. 29.

16 J. S h e p a r d .  Op. cit., pp. 67— 83.
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мнению, применение судебной процедуры 
для разреш ения м еж дународны х споров 
(в частности через П алату  м еж дународно
го правосудия) могло содействовать умень
шению трений и предотвращ ению  насильст
венного разреш ения споров. Хотя данная 
концепция м еж дународного арбитраж а 
о казал ась  в общем нежизненной (главным 
образом  из-за позиции империалистических 
д е р ж ав ), скандинавские правительства 
упорно настаивали на ней. С кандинавы  за
частую подменяли вопросы разоруж ения 
и безопасности требованием арбитраж а как 
важ нейш его и д а ж е  основного способа раз
решения м еж дународны х конфликтов. Д ал ь
нейш ее развитие скандинавская  концепция 
ар битраж а получила в О рганизации О бъе
диненных Н аций !Г.

В Л иге наций шли бурные дебаты  о 
принципах организации Ассамблеи. Р уково
дящ ие круги северных стран Европы пред
лагали превратить Ассамблею  в верховный 
орган Л иги наций, усилить ее власть. С кан
динавские государства требовали, чтобы 
внутри Ассамблеи был гарантирован прин
цип равенства, а Генеральный секретарь 
избирался не Советом Л иги, как предусм а
тривалось уставом, а А ссам бл еей 18. Эти 
предлож ения встретили сопротивление им
периалистических д ерж ав , видевш их в этом 
посягательство на их безраздельное господ
ство в Л иге наций.

Д л я  деятельности скандинавских стран 
в Л иге наций характерна тенденция к в за
имному согласованию  их позиций по мно
гим важ ным проблемам. С кандинавские го
сударства в м еж дународны х делах  пыта
лись вообщ е вы ступать единым блоком. 
Тем не менее формулы «скандинавское со
глашение», «скандинавское предлож ение» 
вовсе не устраняли некоторых разногласий 
м еж ду этими государствами, как это бы
ло, например, при решении вопроса о при
нудительном арбитраж е, когда Н орвегия и 
Ш веция выступали против Д ании, последо
вательно защ ищ авш ей этот принцип 19.

В этот ж е период бы ла сделана попытка 
урегулировать с помощью Л иги наций один 
из острых внешнеполитических споров ме
ж ду Ш вецией и Ф инляндией — аландский 
вопрос. П редлож ение Швеции решить эту

17 «Официальные отчеты Генеральной Ас
самблеи ОО Н. V II сессия. 14.Х. 1952—■ 
28. V III. 1953», стр. 4—8.

18 J. S h e p a r d .  Op. cit., pp. 96, 99.
19 R. E. L i n d g  r e n. Norw ay-Svveden 

U nion, D isun ion  and  S can d in av ian  In te g ra 
tion . P rinceton . 1959, p. 248.

проблему путем плебисцита (население 
А ландских островов, принадлеж ащ их Фин
ляндии, в основной массе состояло из шве
дов, стремивш ихся воссоединиться со Ш ве
цией) не встретило поддерж ки. По реше
нию С овета Л иги в 1921 г. Аланды были 
закреплены  за Ф инляндией с предоставле
нием островам некоторой автоном ии м . 
Аландский конфликт серьезно ухудш ил 
ш ведско-финские отношения. Еще один 
удар  по «скандинавскому сотрудничеству» 
был нанесен конфликтом м еж ду Данией 
и Норвегией из-за Г рен лан д и и 21. Спор был 
передан в Постоянный м еж дународны й 
суд в Гааге, который и решил его в пользу 
Д ании  (1933 г.1). Все это свидетельствова
ло о том, что в самом скандинавском бло
ке происходила борьба, возникали и обост
рялись разногласия м еж ду входящ ими в 
него странами.

Особенно энергично в Л иге наций дейст
вовали ш ведские представители 22. Они бы
ли инициаторами в постановке многих ме
ж дународны х проблем, к их голосу прислу
ш ивались не только остальны е скандинав
ские страны, но и другие нейтральны е го
сударства, и все ж е Ш веция так  и не ста
л а  лидером скандинавского блока, на роль 
которого она претендовала.

О собо следует отметить деятельность 
скандинавов в Л иге наций по вопросам бе
зопасности и разоруж ения. В 1926 г. они 
приняли активное участие в работе П одго
товительной комиссии по разоруж ению , 
созданной Л игой наций. П рогрессивная об
щ ественность скандинавских стран высту
пила в поддерж ку советского предлож ения 
о полном и немедленном разоруж ении. О д 
нако скандинавские нейтралы проявили в 
вопросе о сокращ ении вооружений непо
следовательность. Так, на V сессии П одго
товительной комиссии (1928 г.) они высту
пили с критикой советского проекта разо
руж ения. О днако на V II сессии в 1930 г. 
при голосовании по вопросу о снижении

20 St. С а г 1 s s о n. Op. cit., s. 637. 
Ф инляндия обязалась не укреплять эти 
острова, не устраивать на них военно-мор
ских или авиационны х баз. В случае войны 
или при попытках наруш ения нейтралитета 
А ландских островов Ф инляндия имела п р а
во минировать проходы, оповестив об этом 
Л игу наций.

21 S t. С а г 1 s s о п. Op. cit., s. 637—639. 
В 1931 г. последовала частичная оккупа
ция и провозглаш ение суверенитета Н ор
вегии над частью  восточногренландского 
побережья.

22 R. Е. L i n d g г е n. Op. cit., р. 249.
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численности обученных резервов и по воп
росу о комбинированном м етоде сокращ е
ния вооружений точки зрения советской и 
шведской делегаций с о вп ал и 23. Но уж е на 
I сессии М еж дународной конференции по 
разоруж ению  (1932 г.) ш ведская делегация 
выступила против позиции С С С Р в вопро
се о создании Л игой наций собственных во
оруж енны х сил.

П роблем а сокращ ения вооружений влия
л а  на взаимоотнош ения скандинавских 
стран м еж ду собой и на их отношение к 
Л иге наций. М еж ду Д анией, Норвегией и 
Ш вецией возникали известные противоре
чия по вопросу о разоруж ении. Так, при
ш едш ее в 1932 г. к власти в Ш веции прави
тельство социал-дем ократов во главе с 
П. А. Хансоном поддерж ивало  предлож ение 
о сокращ ении в целях экономии в 1933 г. 
военных расходов, а в Д ании  консерва
торы были против курса на разоруж ение, 
ссы лаясь на то, что это приведет к втя
гиванию  Д ании  в будущ ие войны и к ино
странной оккупации ее территории 24.

Н а рубеж е 30-х годов произош ло р а сш и -' 
рение экономических и военных связей 
скандинавских стран с Германией. Эконо
мическая зависимость от Германии во мно
гом определяла внешнеполитическую пози
цию скандинавских стран. В особенно 
сильной зависимости от германских зака
зов  находилась Ш веция, что повлияло и на 
ее отношения с С С С Р 25. Смена ориентации 
не зам едлила сказаться  и на поведении 
скандинавских представителей в Л иге на
ций: по многим вопросам они стали прово
дить прогерманскую  политику. В 1933 г., 
когда Ф ранция выступила в Л иге наций с 
предлож ением  (имеющим целью  воспрепят
ствовать милитаризации Германии) при
знать созданны е фаш истами организации 
«СС», «СА» и «Стальной шлем» вооруж ен
ными отрядам и, щ ведский представитель 
голосовал против этого предлож ения. В 
1935 г. при обсуж дении в Совете Лиги во
проса о введении в Германии всеобщей во
инской повинности датский министр иност
ранны х дел П. М унк воздерж ался при го
лосовании резолю ции протеста против нару
ш ения Германией Версальского договора.

23 А. С. К а  н. Н овейш ая история Ш ве
ции, стр. 105.

24 О. В. Ч е р н ы ш е в а .  Рабочее движ е
ние в Ш веции, стр. 63; М. S о г е n s е п, 
N. H a a g e r u p .  Op. cit., p. 5.

25 E. H a g  e. S o c ia ldem okra tisk  pofitik vid 
1934, a rs  rik sd ag . S tockholm . 1934, s. 9.

Министр иностранных дел Ш веции Р . Санд- 
лер последовал его примеру. В 1936 г. пос
ле наруш ения Гитлером Л окарнского дого
вора о ремилитаризации Рейнской области 
министр иностранных дел Д ании П. Мунк, 
выступивш ий от имени министров иност
ранных дел всех скандинавских стран, так
ж е отказался  проголосовать за осуждение 
этой акции 26.

Если в первой половине 30-х годов скан 
динавские страны еще вы ступали в поддер
ж ку санкций по отношению к агрессорам  2Г, 
то уж е  с середины 30-х годов они все чащ е 
стали заявл ять  «о негодности самой систе
мы обязательны х санкций» и откры то пере
шли к политике «невм еш ательства» и «пас
сивного нейтралитета». Э тот внеш неполити
ческий курс проводился социал-дем окра
тическими кабинетам и скандинавских стран 
при поддерж ке партий крупной бурж уазии. 
С кандинавские изоляционисты, спекулируя 
на приверж енности населения традицион
ной политике нейтралитета, пы тались до
казать, что поддерж ка позиции Советского 
Союза о коллективной безопасности означа
ет якобы отказ от этой традиции. 
О днако противопоставление политики 
нейтралитета участию  в системе коллектив
ной безопасности было насквозь ф альш и
вым, поскольку вопрос стоял не о присое
динении к одной из великих держ ав , а об 
укреплении значения Л иги наций. В 1936 г. 
семь «экс-нейтрало.в» выступили на Ж енев
ской конференции с декларацией о необя
зательности для ее участников ст. 16 ста 
тута Л иги наций (о санкциях) на том ос
новании, что статут в целом применяется 
непоследовательно и не полностью 23.

Н адвигавш аяся война повлекла за собой 
новые изменения в политике скандинавских 
стран в Л иге наций. Все чащ е раздавались 
в них призывы к вы ходу из Л иги наций и 
проведению  традиционной политики неуча
стия в блоках, за  возврат к абсолю тному 
нейтралитету. С кандинавские нейтралы об
ставляли свое неж елание участвовать в ме
роприятиях Л иги различными оговорка
ми 29. Э тот курс наш ел свое логическое вы
раж ение в выступлении семи «экс-нейтра- 
лов» в 1936 г. против ст. 16 устава  Лиги,

26 О. В. Ч е р н ы ш е в а .  Указ. соч., стр. 
102.

27 А. С. К а н. В неш няя политика сканди
навских стран в годы второй мировой вой
ны. М. 1967, стр. 18— 19.

28 Там  же, стр. 20.
29 S. A b r a h a m s e n .  Op. cit., p. 15.
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о котором говорилось выше. Этим событи
ем откры вается третий период деятельно
сти скандинавских стран в Л иге. Актив
ность скандинавских представителей в ней 
в этот период зам етно сниж ается, в их вы
ступлениях все меньше сам остоятельности: 
Д ан и я  и Ш веция придерж ивались по-преж 
нему германской ориентации, Норвегия 
ориентировалась теперь на Англию.

Застрельщ иком  выступлений скандинав
ских стран в Л иге наций против участия в 
санкциях оставалась Ш веция. В конце
1937 г. представитель Ш веции Э. Унден на 
заседании С овета Л иги от имени своего пра
вительства потребовал пересмотра парагра
ф а о санкциях в том плане, чтобы государ
с т в а — члены Л иги наций сами могли ре
ш ать, применять ли им санкции против аг
рессора или нет. Д ругие скандинавские 
страны воздерж ались. П озднее (в начале
1938 г.) представитель Ш веции в Л иге за
явил, что его страна рассм атривает эконо
мические санкции как необязательны е и 
оставляет за  собой право реш ать в каж дом  
конкретном случае, участвовать ли ей в ре
комендованны х санкциях. Н а К опенгаген
ской конференции министров иностранных 
дел государств «группы Осло» (ию ль 1938 г.) 
по инициативе ш ведского представите
ля  было принято требование к Л иге  наций 
о том, чтобы каж до е  правительство отныне 
само реш ало, применять ли ему санкции. 
Бы ло подчеркнуто, что эти государства 
считаю т для  себя необязательны м  участие в 
санкциях против агрессора. В том ж е году 
Р. С андлер заяви л  на пленуме Л иги, что 
применение санкций не долж но иметь при
нудительного характера  и в будущ ем дол
жно зависеть от свободного и суверенного 
реш ения каж дого  го су д а р с тв а 30. Т акая  по-

30 «П равда». 26. V II. 1938; 9. V II. 1939; 
О. В. Ч е р н ы ш е в а .  Указ. соч., стр. 103; 
А. С. К а  и. В неш няя политика скандинав
ских стран в годы второй мировой войны, 
стр. 21.

зиция ш ведского правительства была, по 
сути дела, пособничеством агрессорам . О д
новременно бы ла развернута кампания за 
выход из Л иги наций. Ш веция, поставляв
ш ая сырье для германской военной про
мышленности, готова бы ла к дальнейш им 
уступкам агрессору. Это сказалось, в част
ности, в аландском  вопросе. С 1936 г. Ш ве
ция вела секретные переговоры с Ф инлян
дией о пересмотре конвенции 1921 г., и в 
1938 г. переговоры заверш ались согласием 
Ш веции на частичную ремилитаризацию  
Аландского архипелага. Бы ло достигнуто 
шведско-финское соглаш ение об укрепле
нии А ландских островов. Но вследствие 
протеста С оветского Сою за, а такж е насе
ления А ландских островов и народных 
масс в самой Ш веции это соглаш ение не 
было утверж дено Советом Л и г и 31.

Уступкой фаш истским агрессорам  яви
лось присоединение скандинавских стран к 
соглаш ению  о «невмеш ательстве» во внут
ренние дела Испании, которое, как извест
но, было на руку испанским м ятеж никам , 
а такж е  итальянским и германским ф аш и
стам.

Таким образом , во второй половине 30-х 
годов во внешней политике скандинавских 
стран возобладали  наиболее реакционные 
тенденции. А ктивность этих стран в Л иге 
наций постепенно свелась к попустительст
ву агрессорам  и преж де всего герм анско
му фаш изму. На словах критикуя Л игу н а
ций за неспособность помеш ать агрессии, 
скандинавские государства в то ж е время 
сами еще более ослабляли ее своими вы
ступлениями против отстаиваемой Совет
ским Союзом программы экономических и 
политических санкций в отношении агрес
соров, чем меш али борьбе против фаш изм а.

Л. А. Казакова

31 А. С. К а н. Внеш няя политика сканди
навских стран в годы второй мировой вой
ны, стр. 24.




