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Аннотация (рус): В статье рассматривается изменение международной обстановки в Европе в связи с
приходом к власти в Германии нацистов, создания ими военно-дипломатических условий и развязывания
Второй мировой войны. В условиях подписания Германией, Японией и Италией Антикоминтерновского
пакта главной целью советской дипломатии стала «политика коллективной безопасности», основанная
на союзе с Францией и Чехословакией. Однако советские усилия по предотвращению новой войны в
зародыше, как показывает статья, оказались безрезультатными из-за англо-французского
попустительства агрессорам в отношении восточных соседей Германии (Мюнхенское соглашение 1938
г.) и саботажа конкретных мер по противодействию Берлину (англо-франко-советские переговоры летом
1939 г.). В подобных условиях, по мнению авторов статьи, Советский Союз был вынужден подписать
Советско-германский договор о ненападении 1939 г. и секретный протокол к нему, а также пакта о
нейтралитете с Японией в апреле 1941 г.

Аннотация (англ): The article dwells to the changes at the international relations in Europe, caused by the Nazis
coming to power, their military-diplomatic preparation and the beginning of World War II. In the context of the
signing of Germany, Japan and Italy Anti-Comintern Pact main goal of Soviet diplomacy was “a policy of
collective security”, based on the alliance with France and Czechoslovakia. However, Soviet efforts to prevent a
new war in the bud, as the article shows, were unsuccessful because of the Anglo-French appeasement with
respect to Germany's eastern neighbors (the Munich Agreement of 1938) and the sabotage of specific measures
to combat Berlin (Anglo-Franco-Soviet negotiations in the summer of 1939). In such circumstances, according
to the authors, the Soviet Union was forced to sign the Soviet-German non-aggression pact in 1939 and the
secret protocol to it, as well as the neutrality pact with Japan in April 1941.
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№ Текст Примечания

1 Истоки нового мирового конфликта

В январе 1933 г. в Германии к власти пришла нацистская партия,
руководство которой взяло курс на подготовку страны к войне. А. Гитлер
на совещании с представителями высшего командования германских
вооруженных сил 3 февраля 1933 г. заявил, что возглавляемое им
правительство намерено добиться ликвидации Версальского мирного
договора, а затем приступить к «захвату нового жизненного пространства
на Востоке и его беспощадной германизации».



2 В 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, в ноябре 1936 г. подписала с
Японией направленный против СССР так называемый
Антикоминтерновский пакт (в 1937 г. к нему присоединилась Италия). В
беседах с дипломатами и государственными деятелями западных держав
Гитлер и его окружение постоянно подчеркивали свою враждебность к
СССР и коммунистическому движению. Этим во многом объяснялась
политика Англии и Франции в предвоенные годы, вошедшая в историю
под названием «политики умиротворения». Она предусматривала
возможность уступок Берлину со стороны западных стран за счет
направления германской агрессии на Восток, против СССР.

3 В свою очередь СССР предпринимал усилия с целью улучшения
отношений с соседними странами. В сентябре 1934 г. СССР был
приглашен в Лигу Наций и занял место постоянного члена ее Совета. В
мае 1935 г. Москва подписала двусторонние договоры о взаимопомощи в
случае агрессии с Чехословакией и Францией. Однако, по предложению
правительства в Праге военная помощь Чехословакии со стороны СССР
обуславливалась помощью ей со стороны Франции. Несмотря на то, что
советская внешняя политика (руководителем наркомата иностранных дел
до 1939 г. являлся М. М. Литвинов) после прихода к власти нацистов
ориентировалась на сотрудничество с «западными демократиями», в
правящих кругах последних преобладало эгоистическое отношение к
взаимодействию с СССР, недоверие к его политическому курсу. Ими были
отклонены предложения Москвы о заключении регионального пакта по
поддержанию мира на Тихом океане и так называемого Восточного пакта о
коллективной безопасности в Европе.

4 В то же время аппетиты Германии и ее союзников в условиях отсутствия
противодействия со стороны Англии, Франции и США продолжали расти.

5 В гражданской войне в Испании 1936–1939 гг. Италия и Германия
открыто поддержали фашистский мятеж против законного
республиканского правительства. Италия послала 150-тысячный
сухопутный корпус, Германия – легион «Кондор» (6,5 тыс. человек,
самолеты, танки, артиллерию). Германский и итальянский флоты
установили морскую блокаду Испанской республики. СССР помог Испании
военными и политическим советниками, летчиками, танкистами,
моряками, саперами и оружием, приютил испанских детей, а после
поражения республики – эмигрантов. Следующей жертвой фашистов
стала Австрия, куда 11 марта 1938 г. были введены немецкие войска. Это
являлось прямым нарушением Версальского мирного договора. Но Англия
и Франция не выступили в защиту Австрии. Напротив, 2 апреля 1938 г.
английское правительство официально признало «аншлюс», то есть
насильственное присоединение Австрии к Германии.

6 Мюнхенское соглашение 1938 г. и его последствия

Ключевым политическим событием, которое в итоге привело ко Второй
мировой войне, стало Мюнхенское соглашение 1938 г. Двадцать девятого
– тридцатого сентября 1938 г. в Мюнхене руководители Германии (А.
Гитлер), Италии (Б. Муссолини), Великобритании (Н. Чемберлен) и
Франции (Э. Даладье) предписали правительству Чехословакии передать
Германии в десятидневный срок около 1/5 своей территории – Судетскую
область, в которой проживали так называемые судетские немцы.
Чехословакия теряла четверть населения, около половины тяжелой



промышленности, мощные укрепления на границе с Германией.

7 В обмен Германия подписала с Англией (30 сентября) и Францией (6
декабря) декларации, которые, по сути дела, являлись пактами о
ненападении. Шестнадцатого ноября Англия признала захват Италией
Эфиопии.

8

А. Гитлер с эскортом едет по улицам Вены. Март 1938 г.

9 Мюнхенская сделка разрушила с таким трудом создаваемый каркас
системы коллективной безопасности в Европе, основу которой составляли
советско-французский и советско-чехословацкий договоры о



взаимопомощи. Соучастниками Мюнхенского соглашения и раздела
Чехословакии стали Венгрия и Польша. Польша оккупировала Тешинскую
область, Венгрия – Закарпатскую Украину. В Москве сделали однозначный
и в целом правильный вывод: Мюнхенское соглашение – прямая военная
угроза Советскому Союзу.

10 Гитлер недолго его соблюдал: в марте 1939 г. германские войска заняли
всю Чехию. Одновременно по указке из Берлина была провозглашена
«независимость» Словакии. Затем Германия ввела войска в Клайпеду
(Мемель) – немецкий город, переданный в 1923 г. Литве.

11 Следующим шагом Гитлера стало требование о возврате города Гданьск
(Данциг), который до Первой мировой войны также являлся германской
территорией. Тридцать первого марта Англия, а затем Франция объявили
о гарантиях независимости Польши. Одиннадцатого апреля Гитлер,
используя отказ Польши выполнить германские требования и
демонстративную поддержку ее Англией и Францией, утвердил план
«Вайс» (войны с Польшей) и установил срок готовности к ней – 1 сентября
1939 г.

12 Англо-франко-советские переговоры летом 1939 г.

Советская дипломатия в этот период предприняла немалые усилия для
сближения с Англией и Францией. Летом 1939 г. в Москву прибыли
военные миссии этих двух стран для переговоров о заключении военного
союза. Однако, согласившись принять участие в трехсторонних
переговорах, правительство Великобритании вовсе не испытывало
желания завершить их подписанием документа, налагавшего на Лондон
какие-либо обязательства.

13 Переговоры зашли в тупик из-за отказа Польши пропустить советские
войска через свою территорию в случае немецкой агрессии против этой
страны. Опасения за судьбу своей страны подтолкнули советское
руководство решительным образом изменить внешнеполитический курс.
Убедившись в нежелании Англии рассматривать СССР как равноправного
партнера в рамках возможной коалиции против потенциальных
агрессоров, Сталин принял решение ответить на предложение Германии
заключить двусторонний договор. Сближение с Германией открывало
возможность для СССР занять нейтральную позицию в начальный период
надвигавшейся войны.

14 Советско-германский договор о ненападении 1939 г. и секретный
протокол

В середине августа активизировалась переписка и встречи дипломатов
Германии и СССР, которые были призваны подготовить проект
договоренностей по территориальным, военным и экономическим
вопросам. Позиции сторон еще больше сблизились после заключения
между ними нового торгового соглашения. Двадцать первого августа
Гитлер направил Сталину письмо, в котором просил его в срочном
порядке принять в Москве для заключения договора с дополнительным
секретным протоколом своего министра иностранных дел И. Риббентропа.

15 Получив от Сталина согласие на подписание договора о ненападении с
Германией, Гитлер отправил Риббентропа в Москву. В ночь с 23 на 24
августа в Кремле между двумя странами был подписан договор о



августа в Кремле между двумя странами был подписан договор о
ненападении (по имени поставивших под ним подписи наркома
иностранных дел СССР В. Молотова и руководителя внешнеполитического
ведомства Германии И. Риббентропа его называют также пактом Молотова
– Риббентропа). Стороны обязались воздерживаться от агрессивных
действий в отношении друг друга, информировать друг друга о вопросах,
затрагивающих общие интересы и т.д.

16 Секретный протокол к договору предусматривал раздел «сфер интересов»
между Германией и СССР и являлся важной составной частью
подписанного документа. К «сфере интересов» СССР относились
Финляндия, Эстония, Латвия, восточная часть Польши (Западная
Белоруссия и Западная Украина), Бессарабия, что ограничивало
продвижение германских армий к границам СССР в случае начала войны в
Европе. Это были государства или территории, которые отторгли от
России после Первой мировой войны решениями, принятыми в Версале
или путем прямых аннексий.

17

В. М. Молотов пописывает Советско-германский договор о ненападении. 23 августа 1939 г.

18 В наше время секретный протокол Советско-германского договора о
ненападении вызывает неоднозначные оценки среди историков. Одни
считают его вынужденным необходимым шагом, оттянувшим агрессию
Германии против СССР. Другие – аморальной сделкой, заключенной за
спиной правительств других государств. Заключение Советско-
германского договора в 1939 г. было неожиданностью для правительства
Японии и даже вынудило его подать в отставку. В условиях советско-
японского конфликта на р. Халхин-Гол такой шаг Германии вызвал
глубокое непонимание (если не сказать больше) со стороны японцев, стал
одной из причин начала пересмотра Токио своих отношений с Советским
Союзом. В итоге Япония пошла на заключение с СССР в апреле 1941 г.
пакта о нейтралитете.

19 Начало Второй мировой войны

Ранним утром 1 сентября 1939 г. немецкая авиация нанесла первые удары



по аэродромам, узлам коммуникаций, экономическим и
административным центрам Польши. Сухопутные силы вермахта перешли
границу и вторглись на польскую территорию.

20 Третьего сентября войну Германии объявили Великобритания и Франция,
связанные с Польшей союзными обязательствами. Однако активных
действий на фронте не предприняли. Пожар Второй мировой войны,
сполохи которой разгорались с начала 30-х годов (захват Японией
Маньчжурии в 1931 г. и вторжение в Центральный Китай в 1937 г., захват
Италией Эфиопии в 1935 г. и Албании в 1939 г., итало-германская
интервенция в Испании в 1936–1939 гг., оккупация Германией Австрии в
1938 г. и Чехословакии в 1939 г.), принимал все большие размеры. СССР и
США объявили о своем нейтралитете, который был нарушен германской
агрессией против Советского Союза 22 июня 1941 г. и японским
нападением на американскую базу в Перл-Харборе 7 декабря 1941 г.



21

Распространение фашистской агрессии в Европе к июню 1941 г.

22 Постепенно война вовлекла в свою орбиту 61 государство (80% населения
земного шара) и продолжалась шесть лет. Огненный смерч пронесся над
огромными пространствами в Европе, Азии и Африке, захватил океанские
просторы, достиг берегов Новой Земли и Аляски на севере,
атлантического побережья Европы – на западе, Курильских островов – на
востоке, границ Египта, Индии и Австралии – на юге. Война унесла около
60 млн жизней.
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