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Введение 

 

Актуальность темы моей работы определяется тем, что 

правоотношения Германии и СССР до начала Великой Отечественной войны 

повлияли на развитие военной промышленности в Советском Союзе и 

территориальную экспансию третьего рейха, что во многом определило 

исход войны. По итогам войны была устранена угроза распространения 

фашизма и защищена независимость СССР, что впоследствии помогло 

обрести суверенитет Российской Федерации.  

Предметом исследования являются правоотношения Германии и СССР 

до 22 июня 1941 года. Для того чтобы проследить эволюцию этих 

правоотношений, необходимо изучить нормативные акты соответствующего 

периода, однако во времена Советского Союза многие из них были 

недоступны для общества. Лишь со второй половины 1980-х гг. и по 

настоящее время публикуются акты, касающиеся взаимоотношений 

Германии и СССР. Объектом моего исследования являются договоры между 

двумя государствами в военной, политической и экономической сферах.  

Деление моей работы на главы, границей которых является 1933 год, 

обосновывается тем, что с приходом нацистов к власти в Германии ее  

правоотношения с Советским Союзом приняли форму соперничества двух 

тоталитарных режимов за сферы влияния в мире, что впоследствии привело  

к началу войны между ними. 

    Первым шагом к установлению контактов двух стран являлось 

подписание торгового соглашения 1925 года. Советский Союз как богатая 

природными ресурсами страна нуждался в оборудовании для тяжелой 

промышленности, которое могла предложить развитая в индустриальном 

плане Германия. Политические отношения между двумя государствами в 

данный период основывались на Берлинском договоре 1926 года о 
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нейтралитете, который не позволял Германии вмешиваться в войну СССР с 

третьей державой.  

Большое влияние на последующие события имел пакт Молотова-

Риббентропа от 23 августа 1939 года. В науке ведутся споры о том, было ли 

подписание договора выгодным для Советского Союза. Однако наибольший 

интерес вызывает не столько сам пакт о ненападении 1939 года, сколько 

секретный протокол к нему. Долгое время его существование скрывалось от 

широкой общественности. После доклада секретаря ЦК КПСС А.Яковлева на 

съезде народных депутатов в 1989 году руководство страны признало 

существование секретного протокола, а в 1992 году его советский оригинал 

впервые был опубликован в газете. Кроме того, к протоколу была приложена 

карта с предполагаемой границей двух государств. Данный документ 

держался в секрете, так как он закреплял сферы интересов Германии и 

Советского Союза в Прибалтике и Польше.  

Социальная значимость данной темы подчеркивается тем, что 

рассекреченные архивные материалы касаются взаимоотношений Германии 

не только с СССР, но и с другими европейскими странами. Так, в декабре 

2019 г. президент РФ представил исторические документы, которые 

содержали сведения о притязаниях Польши на часть Чехословакии в период 

«Мюнхенского сговора»1.  Кроме того,  архивные материалы подтверждали, 

что пакт о ненападении СССР подписал одним из последних, после 

аналогичных договоров Германии с Францией, Англией и Латвией. В 

современной России рассекречиваются документы, которые объясняют 

причины вступления Советского Союза в правоотношения с агрессором. 

Таким образом, цель моей работы - исследовать развитие 

правоотношений СССР и Германии до 22 июня 1941 года. 

 
                                                           

1 Запись беседы посла Германии в Польше Г. Мольтке с министром иностранных дел Польши Ю. Беком. 27 

сентября 1938 г./ Электронная библиотека исторических документов Российского исторического общества: 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/101646-zapis-besedy-posla-germanii-v-polshe-g-moltke-s-ministrom-

inostrannyh-del-polshi-yu-bekom-27-sentyabrya-1938-g  (дата обращения 26.01.2020). 
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К основным задачам моей работы относятся: 

1. охарактеризовать изменения на мировой арене после образования 

СССР 

2. сравнить характер правоотношений до и после прихода нацистов к 

власти в Германии  

3. определить последствия подписания политических соглашений с 

Германией в межвоенный период 

4. выявить причины, которые привели к военному противостоянию двух 

держав. 

В своей работе я опиралась на труды советских и российских историков 

А.А.Громыко, Н.В.Павлова, О.И.Чистякова, специалистов по истории 

международных отношений А.А.Ахтамзяна, В.М.Хвостова, известного 

дипломата Г.Киссинджера и других, а также на документы советской 

внешней политики. 
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Глава 1. Правовое регулирование взаимоотношений СССР и 

Германии до 1933 года. 

1.1. Правовое закрепление сотрудничества с Германией в военной и 

экономической сферах 

Советский Союз и Германия к началу 1923 г. занимали схожее 

положение на международной арене. СССР нуждался в наращивании 

военного потенциала путем привлечения иностранной техники, а Веймарская 

республика в свою очередь стремилась выйти из изоляции, которой она 

подверглась после формирования в Европе «Версальской системы». Кроме 

того, после подписания мирного договора в Версале Германия была обязана 

выплатить европейским странам репарации, осуществить поставки 

каменного угля, а также сократить численность армии 2 . Оба государства 

нуждались в расширении международных связей и в развитии военной 

промышленности. При этом Советский Союз настаивал на сохранении тех 

отношений с Германией, которые были определены Рапалльским мирным 

договором. Рапалло закрепило «общность интересов, сводившую воедино 

советских и германских лидеров вплоть до самого конца межвоенного 

периода» 3 . В рамках данного договора о сотрудничестве к 1923 г. на 

территории Советского Союза уже действовали школы подготовки кадров 

для вооруженных сил Германии и немецкие военные концессии.  

Значение сотрудничества с Советским Союзом усилилось после того, 

как Веймарская республика потеряла контроль над одним из крупнейших в 

стране угольных бассейнов. 11 января 1923 года французские войска 

оккупировали Рурскую область, так как Германия снизила поставки 

древесины и угля. Правительство призвало население данной области 

оказывать «пассивное сопротивление». Оккупацию не поддержали и 

                                                           

2 История Германии: учебное пособие в 3 тт. Под общ. ред. Б. Бонвеча,  Ю. В. Галактионова. Т. 2: От 

создания Германской империи до начала XXI века / отв. ред. Ю. В. Галактионов. М.: КДУ, 2008. С. 150. 
3 Киссинджер Г. Дипломатия. /Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: Ладомир, 1997. С. 235. 
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большевики. Так, 13 января 1923 г. ВЦИК в своем обращении к народам 

всего мира подчеркнул, что «промышленное сердце Германии захвачено 

иноземными поработителями» и в такой момент «рабоче-крестьянская 

Россия не  может молчать»4.  Поддержка СССР в непростой для Германии 

период показала готовность Советского Союза сотрудничать с ней.  

Рурский кризис привел к потере Германией больших запасов угля и 

железа, необходимых для развития промышленности. В связи с этим 

советская делегация в конце января 1923 г. прибыла в Берлин, однако 

договоренности о сотрудничестве в военной сфере не были достигнуты. 

Переговоры были продолжены в Москве, и уже в мае 1923 г. был подписан 

договор о строительстве завода по производству отравляющих веществ. 

Таким образом, было положено начало восстановления промышленного 

производства Германии после поражения в Первой мировой войне.  

Советская сторона была заинтересована в развитии сотрудничества с 

Германией, так как это позволяло восстановить производство боеприпасов в 

стране. Кроме того, на территории Советского Союза действовали центры 

подготовки специалистов, где военнослужащие обеих стран имели 

возможность обучаться владению оружием. Таким образом, богатый 

природными ресурсами СССР и развитая в индустриальном плане 

Веймарская Республика в 1923 году строили правоотношения в военной 

сфере на основе взаимной выгоды. 

Однако потребность Веймарской республики в поставках сырья и  

вооружения из СССР была снижена после достижения соглашения с 

Францией по вопросу выплаты репараций. Новый канцлер Германии Густав 

Штреземан прекратил «пассивное сопротивление» в Рурской области. Такое 

решение было принято в связи с высокой инфляцией в стране: типографии в 

большом объеме и печатали немецкие марки для покрытия внешнего долга.  

                                                           

4 Документы внешней политики СССР. Т. VI. 20 ноября 1922 г. - 31 декабря 1923 г. М.: Госполитиздат, 1962. 

С. 150-152. 

http://dvp.sssr.su/VI.pdf
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В ноябре 1923 г. банкир из США Чарльз Дауэс был назначен арбитром 

в переговорах Франции и Германии по вопросу пересмотра выплаты 

репараций. Он разработал план и составил график ежегодных платежей, 

который был утвержден на конференции в Лондоне. При этом Германия, 

выплачивая репарации, получала финансовую поддержку от США и 

использовала остаток средств на восстановление промышленности.  

Постепенный подъем экономики после ослабления бремени репараций 

привел к развитию правоотношений между Германией и СССР. В декабре 

1924 г. нарком иностранных дел Г.В.Чичерин предложил заключить 

политическое соглашение, однако немецкая сторона затягивала с его 

подписанием. В июне 1925 года Германия предложила составить торговый 

договор и включить в него заявления об общих принципах взаимоотношений 

двух стран 5 . 12 октября 1925 г. был подписан советско-германский 

экономический договор. Он регулировал отношения двух стран в области  

мореплавания, налогов, торговых третейских судов, железнодорожного 

сообщения. Так, статья 19 экономического соглашения освобождала от 

транзитных пошлин товары, ввозимые из Германии и СССР на территорию 

одной из сторон 6 . К концу 1925 г. СССР осуществлял поставки 

продовольствия и сырья в Германию, а немецкая сторона предоставляла 

новое оборудование для производства промышленных товаров.   

Со второй половины 1920-х гг. правоотношения между СССР и 

Германией ослабевали, так как Веймарская республика заняла более прочные 

позиции на международной арене. В 1929 г. группа финансовых экспертов во 

главе с Оуэном Юнгом разработала проект по снижению репарационных 

платежей, который предусматривал ежегодные выплаты в течение 59 лет. 

«План Юнга» был принят на конференции по репарациям в Гааге 20 января 

                                                           

5 Документы внешней политики СССР. Т. VIII, 1925 г. М.: Госполитиздат, 1963. С. 784. 
6 Договор между СССР и Германией от 12 октября 1925 г./ Электронная библиотека «Наука права»:  

https://naukaprava.ru/catalog/159/855/14913  (дата обращения 29.01.2020). 
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1930 г., однако на практике план выполнялся лишь до июля 1931 года 7 .  

Тогда американский президент предложил приостановить платежи 

Германии. В связи с развитием контактов Веймарской республики со 

странами Запада, уменьшением репараций, а затем прекращением платежей 

Германия получает больше экономической свободы для развития военного 

потенциала за счет собственных средств. Взаимоотношения СССР и 

Германии постепенно ослабевают. 

Таким образом, сотрудничество с Советским Союзом до 1933 гг. 

помогло Германии увеличить военный потенциал в условиях оккупации 

Рейнской области и необходимости выплаты репараций. СССР в свою 

очередь получил возможность использовать достижения немецкой техники и 

восстановить важные промышленные предприятия.  

Рассмотрев правовое регулирование взаимоотношений СССР и 

Германии в военной сфере до 1933 г., обращусь к политическому аспекту в 

развитии контактов двух стран, главное место в котором занимает 

Берлинский договор 1926 года. 

 

 

1.2. Правовое оформление отношений с Германией в политической 

сфере 

 

Германия, по мнению В.И.Ленина, являлась самой передовой страной 

после Америки, но Версальским договором была поставлена в тяжелые 

условия, «и при таком положении Германия, естественно, толкается на союз 

с Россией»8 . В соответствии с Рапалльскими договоренностям СССР был 

вынужден отказаться от идеи революции в Веймарской республике, которую 

выдвигал Коминтерн. Кроме того, неудачная попытка нацистов прийти к 
                                                           

7 Генерал Власов: история предательства. Том 1. «Нацистский проект «Aktion Wlossow»/ Сайт Росархива: 

http://archives.ru/library/general-vlasov-istoria-predatelstva-kn1/index.html#1004 (дата обращения 29.01.20). 
8Ленин В.И. Полное собрание сочинений, изд. 5. Т. 42. М.: Политическая литература, 1970. С. 104. 
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власти в Германии силовыми методами в ноябре 1923 года показала, что 

единственным путём смены правящей верхушки в стране является правовой. 

В январе 1924 г. нарком иностранных дел Г.В.Чичерин заявил, что 

Коминтерн и советское правительство не зависят друг от друга, так как одна 

организация партийная, а другая – государственная9. Этот шаг способствовал 

улучшению отношений двух стран. Уже в декабре 1924 г. Чичерин 

инициировал заключение соглашения, по которому страны были обязаны не 

вступать в экономические и политические блоки с третьими державами 

против другой договаривающейся стороны 10 . Однако переговоры 

затягивались немецкой стороной.  

Германия стремилась к сотрудничеству со странами Запада. На 

Локарнской конференции в октябре 1925 г. между Веймарской республикой, 

Францией и Бельгией был подписан Рейнский пакт, согласно которому все 

территориальные споры между данными государствами должны были 

решаться мирным путем. Локарнскими соглашениями была закреплена 

неизменность западных границ Германии, но при этом она не отказалась от 

пересмотра своих восточных границ. Министр иностранных дел Германии 

Густав Штреземан заявил, что Германия не имеет никаких тайных 

соглашений с Советским Союзом, и не исключил возможности войны против 

него 11 . Таким образом, немецкая сторона стремилась к установлению 

хороших отношений с Западом. Контакты с СССР держались втайне до 

подписания договора о нейтралитете. 

Немецкая сторона представила свой проект договора с Советским 

Союзом ещё в конце 1925 г., но он не содержал обязательства о 

нейтралитете. Новый проект, составленный Германией, закреплял 

нейтралитет сторон в случае нападения третьей державы, если оно 
                                                           

9Павлов Н.В./ История внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель. М.: Международные 

отношения, 2012. С. 98. 
10История внешней политики СССР 1917-1980, изд. 4. Т. 1./ Под ред. А.А.Громыко, Б.Н. Пономарева.  М.: 

Наука, 1980. С. 220. 
11 Ахтамзян А.А./ Рапалльская политика. Советско-германские дипломатические отношения в 1922-1932 гг. 

М.: Международные отношения, 1974. С. 175-176. 
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произошло «без провокации» со стороны одного из участников договора. 

СССР настоял на изменении формулировки данной статьи, так как в случае 

нападения на Советский Союз европейские страны могут посчитать его 

действия провокационными, что позволит Германии нарушить нейтралитет. 

21 апреля формулировка «без провокации» изменилась на «несмотря на 

миролюбивый образ действий». Такой проект договора удовлетворял обе 

стороны, и 24 апреля 1926 г. в Берлине договор был подписан полномочным 

послом СССР в Германии Николаем Крестинским и министром иностранных 

дел Веймарской республики Густавом Штреземаном.  Статья 1 подтвердила 

развитие отношений двух государств на основе Рапалльского договора. 

Большое значение имела статья 2, согласно которой государства должны 

соблюдать нейтралитет при нападении на одну из сторон третьей державы. 

Берлинский договор также  закреплял обязательство СССР и Германии не 

примыкать к экономическому бойкоту, направленному против другой 

стороны12. Таким образом, Берлинский договор был итогом сотрудничества 

двух стран с 1923 по 1926 гг. 

В следующем 1927 г. отказ от войны как средства урегулирования 

конфликтов был предложен министром иностранных дел Франции 

Аристидом Брианом в адрес США. Государственный секретарь Соединенных 

Штатов Фрэнк Кэллог полагал, что нужно заключить пакт не только с 

Францией, но и с другими державами. Пакт Бриана-Келлога был подписан в 

августе 1928 г. представителями Германии, Великобритании, США и других 

стран 13 . Советский Союз присоединился к пакту 29 августа. Кроме того, 

нарком иностранных дел М.М.Литвинов инициировал подписание 

Московского протокола в 1929 г. между СССР, Польшей, Эстонией, 

Румынией и Латвией. Так же, как и пакт Бриана-Келлога, протокол закреплял 

отказ от войны как орудия ведения национальной политики. Так, в 1928-1929 

                                                           

12 История внешней политики СССР 1917-1980, изд. 4. Т. 1./Под ред. А.А.Громыко, Б.Н. Пономарева. М.: 

Наука, 1980. С. 222 – 224. 
13 Пакт Бриана-Келлога от 27 августа 1928 года./ СПС КонсультантПлюс/ (дата обращения 21.02.2020). 
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гг. была предпринята попытка сформировать систему «коллективной 

безопасности» в Европе. 

В 1931 г. подошел срок продления Берлинского договора о 

нейтралитете. Первоначально СССР и Германия планировали сделать его 

бессрочным, однако в июне 1931 г. был подписан  протокол о продлении 

договора лишь на три года. Таким образом, в 1926-1933 гг. СССР и Германия 

сотрудничали не столько в военной сфере, сколько в деле обеспечения мира в 

Европе. С приходом к власти нацистов в Германии отношения с Советским 

Союзом менялись в зависимости от международной обстановки и 

ориентации ведущих стран: от экономической помощи до военного 

противостояния двух держав. 
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Глава 2. Правовое регулирование отношений СССР и 

Германии в 1933-1941 годах. 

2.1. Система «коллективной безопасности» 

 

С назначением 30 января 1933 г. Гитлера рейхсканцлером Германии 

новое руководство ставило главной задачей разрушение «Версальской 

системы». Ограничение по количеству вооруженных сил не позволяло иметь 

боеспособную армию, без чего было трудно осуществить «захват нового 

жизненного пространства на Востоке и его беспощадную германизацию»14. 

Однако отношения СССР и Германии после прихода к власти Гитлера 

основывались на Берлинском договоре 1926 г. и протоколе 1931 г.  

Первым шагом к подрыву безопасности в Европе являлась Женевская 

конференция по разоружению 1932-1934 гг., в которой принимали участие 

Германия, Италия, Англия, Франция, СССР и многие другие страны. Гитлер 

требовал уравнения Германии и Франции по количеству вооружений, что 

привело к затягиванию переговоров.  

В условиях невозможности прийти к соглашению на конференции 

главы Германии, Италии, Франции и Великобритании 15 июля подписали 

«Пакт четырёх держав». В нем была закреплена возможность пересмотра 

мирных договоров «законными путями» согласно ст.19 устава Лиги Наций15. 

Пакт не вступил в силу, так как Германия выдвигала новые требования по 

численности армии и видам вооружения. Немецкая делегация покинула 

конференцию и в октябре 1933 г. заявила о выходе из Лиги Наций. Западные 

страны выразили готовность сотрудничать с Германией и пересмотреть 

                                                           

14 Запись первого выступления А.Гитлера перед главнокомандованием сухопутными войсками и военно-

морскими силами Германии. Берлин, 3 февраля 1933 г./ Электронная библиотека исторических документов 

Российского исторического общества: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/51610-zapis-pervogo-vystupleniya-

a-gitlera-pered-glavnokomandovaniem-suhoputnymi-voyskami-i-voenno-morskimi-silami-germanii-berlin-3-

fevralya-1933-g (дата обращения 21.02.2020). 
15Павлов Н.В./ История внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель. М.: Международные 

отношения, 2012. С. 115. 
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положения Версальского договора. Таким образом, ведущие державы вели 

политику попустительства агрессору, чтобы обратить интересы Германии на 

восток, а в особенности на Советский Союз16. 

В связи с притязаниями Гитлера на мировое господство СССР принял 

меры по обеспечению безопасности в Европе. В июле 1933 г. по инициативе 

Советского Союза с Латвией, Польшей, Эстонией, Турцией, Румынией, 

Ираном и Афганистаном была подписана конвенция об определении 

агрессии. Согласно статье 2 данной конвенции нападающей признается та 

страна, которая вторглась на территорию другого государства без объявления 

войны или оказала поддержку вооруженным бандам 17 . Конвенция была 

направлена против Германии и впоследствии к ней присоединились другие 

государства. Можно сделать вывод, что в 1933 году европейские страны 

предпринимали шаги к формированию системы «коллективной 

безопасности», направленной на мирное разрешение конфликтов с 

агрессором. 

В рамках умиротворения агрессивной политики Германии был решён 

вопрос по присоединению территории Саарского бассейна к третьему рейху. 

Данная область находилась под покровительством Лиги Наций с 1920 по 

1935 гг. В январе 1935 г. немецким правительством был организован 

референдум, по результатам которого Саарская область была присоединена к 

Германии. Англия и Франция не препятствовали проведению плебисцита, 

что подтверждает их стремление обратить интересы Гитлера на Восток. 

Англия пошла на переговоры с Германией в области увеличения 

немецкого флота. В июне 1935 г. был подписан англо-германский договор, 

согласно которому флот третьего рейха не мог превышать по тоннажу 35% 

от английского флота. По мнению И.В.Сталина, Англия – «маленький 

                                                           

16 История отечественного государства и права, ч. 2: учебник для бакалавров, изд.5-е. Под ред. 

О.И.Чистякова. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 237. 
17 Конвенция об определении агрессии. Лондон. 3 июля 1933 года./ СПС КонсультантПлюс (дата обращения 

22.02.2020). 
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остров, от которого многое зависит», и если бы она отказалась поставлять 

Германии деньги, сырье и металл, то «мир в Европе был бы обеспечен»18.  

Германия стремилась не допустить распространение идеологии 

коммунизма на Запад. С этой целью 25 ноября 1936 г. Гитлер заключил с 

Японией Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение, согласно 

которому в случае войны одной из сторон с Советским Союзом другая 

сторона обязуется не предпринимать действий, способных облегчить 

положение СССР 19 . Италия присоединилась к пакту в ноябре 1937 года. 

Япония, Италия и Германия сформировали блок из трех стран-агрессоров.  

В данных условиях ведущие державы стремились удовлетворить 

территориальные претензии Гитлера. В 1936 г. он попытался взять под 

контроль Испанию, имеющую выгодное географическое положение и 

богатые природные ресурсы. Немецкое правительство вмешалось в 

гражданскую войну, организованную мятежниками во главе с генералом 

Франко. Германия нарушила соглашение о невмешательстве в дела Испании. 

В октябре 1936 года Германия подписала протокол о взаимопонимании с 

Италией. В нем стороны признали коммунизм наибольшей угрозой для мира 

и безопасности в Европе, а также обязались согласовывать свои интересы в 

Испанском вопросе 20 . Германия и Италия признали режим Франко, 

направляли танковые части и вооружение в Испанию. К марту 1939 г. в 

стране был установлен диктаторский режим Франко.  

Следующей целью Германии стала Австрия. 12 февраля 1937 г. Гитлер 

провел переговоры с канцлером Австрии. Немецкая сторона требовала 

назначить нацистов на ключевые ведомства, амнистировать заключенных 

фашистов и не препятствовать пропагандистской деятельности. Немецкие 

                                                           

18 Документы внешней политики СССР. Т. XVIII, 1935 г. М.: Политическая литература, 1973. С.  250-251. 
19 Антикоминтерновский пакт, 25 ноября 1936 года/ Электронная библиотека исторических документов 

Российского исторического общества: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/111869 (дата обращения 

22.02.2020). 
20 Берлинский протокол, 25 октября 1936/ «Великая победа», т. 1. Канун трагедии. Документы. Под ред. 

С.Е.Нарышкина, А.В. Торкунова. МГИМО, 2015/ Федеральный портал История.РФ: 

https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/25/58075a948bdcb70a8fc0a6884e1b6c4b24af314f.pdf (дата 

обращения 22.02.20). 
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войска беспрепятственно вошли на территорию Австрии. На референдуме 

более 99% голосов было отдано за воссоединение с Германией.  

Территориальные притязания Гитлера не ограничились аншлюсом 

Австрии. Он попытался присоединить Чехословакию, выгодную в 

стратегическом положении. Англия и Франция были согласны с 

требованиями Германии. Британский политик Ллойд-Джордж в ноябре 1937 

г. говорил, что соглашение с Германией и Италией является самой важной 

задачей для английского премьер-министра Чемберлена21.  

Первым этапом присоединения Чехословакии являлась аннексия 

Судетской области, где проживали этнические немцы. Германия 

финансировала создание Судетской немецкой партии. В апреле 1938 г. её 

лидер Генлейн представил программу реформ. Он требовал предоставить 

право на самоуправление этническим немцам, разрешить пропаганду 

нацизма на территории Чехословакии. В мае 1938 г. Германией был 

спровоцирован первый судетский кризис. Немецкие войска расположились 

на границе с Судетской областью, а правительство Чехословакии в свою 

очередь объявило о частичной мобилизации. Можно прийти к выводу, что 

Германия в 1938 г. нарушала суверенитет европейских государств ради 

достижения своих целей. В данном конфликте СССР придерживался 

советско-чехословацкого договора о взаимопомощи от 1935 года и в случае 

агрессии Германии был готов оказать поддержку Чехословакии. Польша и 

Венгрия, напротив, не препятствовали экспансии третьего рейха и имели 

свои территориальные претензии к Чехословакии 22 . В сентябре 

правительство согласилось с требованиями Генлейна, но переговоры были 

прерваны со стороны немцев, что спровоцировало второй судетский кризис. 

21 сентября 1938 г. правительство Чехословакии опровергло передачу 

Судетской области третьему рейху и отказалось от военной поддержки со 
                                                           

21Запись беседы полпреда СССР в Лондоне с Ллойд-Джорджем от 21 ноября 1937 г./ Архив внешней 

политики СССР. Т. 21. М.: Политиздат, 1977. С. 661-662. 
 22 Интернет-проект Росархива «Накануне и после Мюнхена»: http://munich.rusarchives.ru/razdely/pered-licom-

germanskoy-ekspansii-ustupki-ili-voyna-mart-avgust-1938 (дата обращения 22.02.2020). 
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стороны СССР. 29-30 сентября была проведена конференция четырех держав 

без участия Чехословакии и Советского Союза. Представители Италии, 

Германии, Англии и Франции  подписали Мюнхенское соглашение, по 

которому Судетская область переходила к третьему рейху и Чехословакия 

должна была удовлетворить территориальные претензии Польши и Венгрии. 

В день «Мюнхенского сговора» также была подписана англо-германская 

декларация о взаимном ненападении, а 6 декабря 1938 г. – франко-

германская декларация. Таким образом, западные державы стремились 

предупредить войну в Европе любым способом, в том числе путем 

нарушения интересов независимого государства. Советский Союз, напротив, 

не одобрял раздел Чехословакии. В сентябре 1938 г. нарком иностранных дел 

М.М.Литвинов на пленуме Лиги Наций заявил, что нельзя избежать войны 

«ценою удовлетворения аппетитов ненасытных агрессоров» и «уничтожения 

суверенных государств»23. Именно в этом проявлялась политика европейских 

стран по умиротворению агрессора, которая, однако, помогла избежать 

начала Второй Мировой войны лишь на несколько месяцев. 

Германия не была единственной страной-агрессором для Советского 

Союза. В недавно рассекреченной докладной записке от марта 1938 г. 

начальник генштаба РККА Б.М.Шапошников выделил Германию, Италию, 

Японию и Польшу как «наиболее вероятных противников». Он отметил, что 

Польша находится под влиянием фашистских государств и пытается 

сохранить «видимую самостоятельность своей внешней политики» 24 . На 

Западе главными противниками являлись Германия и Италия. 

                                                           

23 Речь наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова на пленуме Лиги Наций 21 сентября 1938 г./ 

Интернет-проект Росархива. «Накануне и после Мюнхена»: http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/rech-

narkoma-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinova-na-plenume-ligi-naciy-21-sentyabrya-1938-g  (дата обращения 

22.02.2020). 
24 Записка начальника Генштаба Красной Армии наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза 

К.Е.Ворошилову о наиболее вероятных противниках СССР/ Архив Александра Яковлева: 

https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012172 (дата обращения 23.02.20). 
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В условиях обращения интереса немцев на Восток Советский Союз 

стремился избежать военного столкновения с Германией. Особое место в 

рамках данной политики занимает договор о ненападении 1939 года. 

 

 

2.2. Пакт Молотова-Риббентропа 

 

«Мюнхенский сговор» убедил И.В.Сталина в том, что важнейшие дела 

в Европе могут решаться без участия Советского Союза. Он рассматривал 

переговоры в Мюнхене как предательство союзнических обязательств со 

стороны Франции 25 . СССР стремился избежать вооруженного 

противостояния с Германией в отсутствие союзников. Переговоры с Англией 

и Францией в начале августа 1939 г. не принесли результатов. Тогда 

Советский Союз принял предложение Германии о проведении переговоров.  

Подписание договора о ненападении являлось одним из этапов 

улучшения отношений с СССР, которое было сформулировано в 

меморандуме министерства иностранных дел Германии от 27 июля 1939 г. В 

первую очередь, была обозначена необходимость «восстановления 

сотрудничества в  экономических вопросах»26. С этой целью 19 августа было 

подписано германо-советское торговое соглашение. СССР получал кредит на 

финансирование своих заказов по производству станков и вооружения в 

Германии27.  

Следующим этапом в улучшении отношений двух государств являлось 

заключение политического соглашения. 23 августа 1939 г. пакт о 

ненападении был подписан министром иностранных дел Германии 

                                                           

25 История внешней политики СССР 1917-1980, изд. 4. Т. 1. Под ред. А.А.Громыко, Б.Н. Пономарева. М.: 

Наука, 1980. С. 382. 
26 Меморандум Министерства иностранных дел Германии. Берлин, 27 июля 1939 года/ Электронная 

библиотека исторических документов Российского исторического общества: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/131274 (дата обращения 23.02.2020). 
27 Советско-германское торгово-кредитное соглашение, 19 августа 1939 года/ Интернет-проект Росархива: 

1939 год, от «умиротворения» к войне: http://1939.rusarchives.ru/dokumenty/sovetsko-germanskoe-torgovo-

kreditnoe-soglashenie (дата обращения 24.02.20). 
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Риббентропом и наркомом иностранных дел СССР В.М.Молотовым. Обе 

стороны обязались воздерживаться от нападения как отдельно, так и 

совместно с другими державами28. Договор заключался сроком на 10 лет. 

Кроме того, был подписан секретный протокол о разделе сфер влияния в 

случае территориального переустройства Прибалтийских государств и 

Польши. Подписание договора о ненападении, по мнению ряда историков, 

соответствовало интересам СССР и помогло ему избежать войны на два 

фронта в условиях конфликта на р. Халкин-Гол с Японией. Гитлер в свою 

очередь преследовал цель ввести войска в Польшу, не встречая 

сопротивления со стороны Советского Союза.  

Подписание договора и секретного протокола повлияло на исход 

войны. Во-первых, раздел сфер влияния привел к размещению советских 

военных баз в Прибалтике. Это позволило занять более выгодное 

стратегическое положение, но советское командование воспользовалось им 

не в полной мере. Во-вторых, подписание договора толкнуло СССР на 

решение территориального вопроса с Финляндией. Наконец, оно привело к 

вторжению немецких войск в Польшу, которая подверглась разрушениям и 

истреблению еврейского населения. В связи с этим современная Польша 

требует репараций с Германии за акты насилия во время войны29.  

Великобритания была готова помочь Польше в ситуации, которая 

будет явно угрожать её независимости, о чем заявил в своей речи премьер-

министр Англии Чемберлен в марте 1939 года. Он добавил, что  Франция 

занимает ту же позицию, что и английское правительство30. Польша отвергла 

территориальные претензии Германии. 1 сентября 1939 г. немецкие войска 

перешли польскую границу. Англия и Франция, связанные обязательствами с 

Польшей, объявили войну Германии. Таким образом, заключение пакта 
                                                           

28 Советско-германский договор о ненападении, 23 августа 1939 года/ Интернет-проект Росархива: 1939 год, 

от «умиротворения» к войне: http://1939.rusarchives.ru/dokumenty/sovetsko-germanskiy-dogovor-o-nenapadenii 

(дата обращения 24.02.20). 
29 Р. Фахрутдинов, статья «Польша требует от Германии $900 млрд. репараций», 7.04.2019/ 

https://www.gazeta.ru/politics/2019/04/07_a_12288667.shtml (дата обращения 23.02.2020). 
30Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937-1939 гг. Т. 2. М.: Политиздат, 1981. С. 62. 
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между СССР и Германией привело к беспрепятственному нападению 

немецких войск на Польшу, что послужило поводом к началу Второй 

Мировой войны.  

Польша не получила поддержки от западных держав. Несмотря на 

формальное объявление войны, они не предприняли реальных военных 

действий против Германии. 17 сентября 1939 года СССР в рамках секретного 

протокола ввел свои войска на территорию Польши. Накануне военным 

советом Белорусского фронта был издан приказ, в котором советские войска 

названы «освободителями братьев белорусов, украинцев и трудящихся 

Польши»31. Можно сделать вывод, что Германия и Советский Союз имели 

территориальные претензии к Польше, которые нуждались в правовом 

закреплении. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией был подписан 

28 сентября 1939 г. в Москве. К нему стороны приложили карту с 

предполагаемой границей сфер влияния Советского Союза и Германии в 

Польше (приложение 1). Кроме того, стороны подписали несколько 

секретных протоколов. Один из них был посвящен поправкам к протоколу от 

23 августа и закрепил переход Литвы в сферу интересов СССР32. Другой 

секретный протокол запрещал польскую агитацию на оккупированных 

территориях. Таким образом, в 1939 году Москва и Берлин оформили свое 

сотрудничество договорами, вопреки ожиданию западных стран о 

столкновении двух тоталитарных держав. 

Советский Союз получил возможность удовлетворить свои 

территориальные притязания, не опасаясь нападения со стороны Германии. 

26 ноября 1939 г. Молотов направил Финляндии ноту протеста, в которой 

выразил беспокойство сосредоточением под Ленинградом большого 
                                                           

31 Приказ № 005 Военного совета Белорусского фронта войскам фронта о целях вступления Красной Армии 

на территорию Западной Белоруссии,16.09.1939/ Архив Александра Яковлева: 

https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1007726 (дата обращения 24.02.20). 
32 Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией. 28 сентября 1939 г./ 

Электронная библиотека исторических документов Российского исторического общества:  

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/102785#mode/inspect/page/2/zoom/4 (дата обращения 25.02.20). 



21 

 

количества финских войск 33 . На предложение обмена территориями с 

Советским Союзом Финляндия ответила отказом. В связи началом войны  

СССР как агрессор был исключен из Лиги Наций. 

Война с Финляндией оказалась трудной для Советского Союза, она 

показала низкую боеспособность армии и слабость командного состава. 

Однако советское командование имело возможность проверить на практике 

тактику ведения войны, что имело большое значение перед нападением 

Германии на СССР. Советско-финская война завершилась подписанием 

Московского договора 12 марта 1940 года, по которому Западная Карелия и 

Карельский перешеек с городом Выборгом переходили к СССР.  

После раздела зон влияния Литва перешла в сферу интересов СССР. 

Летом 1940 г. советское правительство направило Литве, Латвии и Эстонии 

ультиматумы с требованием сформировать большевистские правительства. В 

прибалтийские  страны были введены  советские войска, была разрешена 

деятельность коммунистических партий и объявлено о проведении выборов в 

парламент. По результатам голосования Латвия, Литва и Эстония вошли в 

состав Советского Союза.  

Таким образом, подписание пакта о ненападении позволило СССР, во-

первых, избежать войны на два фронта, во-вторых, удовлетворить свои 

территориальные требования к приграничным государствам. В 1940 году 

взаимоотношения между Советским Союзом и Германией начали 

ухудшаться, что впоследствии привело к нарушению немецкой стороной 

договора о ненападении и к началу войны 

                                                           

33 Нота Советского Правительства по поводу провокационного обстрела советских войск финляндскими 

воинскими частями. 26 ноября 1939 г./ Электронная библиотека исторических документов Российского 

исторического общества:  http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/105896-nota-sovetskogo-pravitelstva-po-povodu-

provokatsionnogo-obstrela-sovetskih-voysk-finlyandskimi-voinskimi-chastyami-26-noyabrya-1939-g (дата 

обращения 24.02.20). 
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2.3. Обострение взаимоотношений между Германией и СССР. План 

«Барбаросса» 

 

В 1940 году Германия попыталась вывести из Второй Мировой войны 

Францию и Англию, чтобы открыть себе дорогу на СССР. 22 июня 1940 г. в 

Компьенском лесу Франция подписала перемирие с Германией. Более 

половины французской территории теперь составляла оккупированная зона.  

Следующий шаг Гитлер предпринял в отношении Англии. После 

отклонения предложения Германии о мире немецкая армия начала 

воздушную атаку на Великобританию. Берлин стремился доказать свое 

превосходство в воздухе, но ему не удалось вывести Англию из войны. В 

связи с этим Германия заключила Тройственный пакт с Италией и Японией 

27 сентября 1940 года. Стороны договорились о невмешательстве Японии в 

борьбу за влияние в Европе, а Италия и Германия обязались уважать её 

руководящее положение в Восточной Азии. Пакт закреплял взаимное 

сотрудничество Японии, Германии и Италии в случае, если одна из сторон 

подвергнется нападению третьей державы34. Союз не был направлен против 

СССР. После подписания пакта Германия предложила Советскому Союзу 

присоединиться к разделу сфер влияния в мире. 12 ноября В.М.Молотов 

прибыл на переговоры в Берлин. В то же время Гитлер подписал «директиву 

№18» о разработке плана войны против Советского Союза независимо от 

исхода переговоров. Советская сторона отказалась от присоединения к 

Тройственному пакту. 18 декабря Гитлером был подписан план 

«Барбаросса», который подразумевал захват территории до линии 

Архангельск-Волга-Астрахань (приложение 2).  

Несмотря на стремление развязать войну, Германия показывала 

дружественное отношение к Советскому Союзу. Так, 10 января 1941 г. было 

                                                           

34Заключение пакта между Германией, Италией и Японией/ Электронная библиотека исторических 

документов Российского исторического общества: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/105912-zaklyuchenie-

pakta-mezhdu-germaniey-italiey-i-yaponiey (дата обращения 24.02.20). 
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подписано торговое соглашение о поставках из СССР в Германию зерна и о 

ввозе из Германии оборудования и военной техники 35 . Экономическое 

сотрудничество продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной 

войны.  

Нападение Германии 22 июня 1941 года было неожиданным для 

Советского Союза, что  привело к поражениям в начальный период войны. 

СССР не был готов к войне, в первую очередь потому, что И.В.Сталин 

ожидал нападения Германии позже лета 1941 г., после разгрома немцами 

Великобритании. Кроме того, Красная Армия была ослаблена репрессиями 

командного состава.  

Таким образом, в 1940-1941 гг. Германия тайно готовила почву для 

войны с Советским Союзом. Разгром Франции и отсутствие договоренности 

с Англией привели к повороту немецкой агрессии в сторону СССР, который 

отказался заключить политическое соглашение о разделе сфер влияния в 

мире. Тем не менее, Германия поддерживала экономические контакты с 

будущим противником. В связи с проявлением дружеского отношения 

нападение Германии 22 июня 1941 года было внезапным для Советского 

Союза. 

 

 

 
 

 

 

                                                           

35 Соглашение о взаимных товарных поставках на второй договорной период по Хозяйственному 

Соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом Советских Социалистических Республик и Германией, 10 

января 1941 г./ Электронная библиотека исторических документов Российского исторического общества: 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/102328 (дата обращения 25.02.20). 
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Заключение 
 

 Таким образом, правовое регулирование взаимоотношений между 

Германией и Советским Союзом до 22 июня 1941 года показывает изменение 

положения двух государств на мировой арене. После образования 

«Версальской системы» у СССР и Германии, по мнению ряда 

исследователей, не было другого выхода, кроме как пойти на 

сотрудничество 36 . В ходе написания работы я убедилась в том, что 

правоотношения двух стран основывались на взаимной выгоде. Этот тезис 

подтверждает торговое соглашение 1925 г., благодаря которому Германия 

увеличила военный потенциал в условиях ограничения вооружений, а СССР 

получил возможность использовать достижения немецкой техники и 

восстановить важные промышленные предприятия.  

Кроме сотрудничества в военной сфере, государства взаимодействовали в 

деле обеспечения мира в Европе. Договор о ненападении 1926 г. подтверждал 

военный нейтралитет в случае нападения третьей державы. Со сменой власти 

в Германии Версальские договоренности  были отменены. Я пришла к 

выводу, что западные державы стремились остановить агрессию Германии 

ценой суверенитета других государств. Данный тезис подтверждается 

согласием Англии и Франции на передачу Германии Судетской области и 

аншлюс Австрии. Политика умиротворения агрессора помогла избежать 

начала войны лишь на несколько месяцев. 

В условиях обращения интереса немцев на Восток Советский Союз 

стремился избежать военного столкновения с Германией. Особое место в 

рамках данной политики занимает договор о ненападении 1939 года. 

Подписание договора соответствовало интересам СССР, помогло ему 

избежать войны на два фронта, а также удовлетворить территориальные 

требования к Финляндии и странам Прибалтики.  

                                                           

36Киссинджер Г. Дипломатия. /Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. М.: Ладомир, 1997. С. 234. 
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Я проследила тенденцию ухудшения взаимоотношений между двумя 

государствами в 1940 году. Германия тайно готовилась к войне с Советским 

Союзом. Тем не менее, она поддерживала экономические контакты с СССР. 

Проявление дружеского отношения сделало нападение Германии 

неожиданностью для Сталина.  

Проблема готовности Советского Союза к нападению Германии вызывает 

споры в науке. С одной стороны, проведение индустриализации 

способствовало развитию тяжелой промышленности37, а в 1940 г. был издан 

указ о создании резерва рабочей силы на случай войны38. С другой стороны, 

репрессии командного состава и неоконченное перевооружение армии не 

дают основания полагать, что СССР был готов к войне. 

Изучение правоотношений Советского Союза и Германии осложняется 

тем, что многие договоры и соглашения остаются недоступными для 

широкой общественности. Однако в современной России постепенно 

рассекречиваются документы, посвященные межвоенному периоду. Можно 

сделать вывод, что проблема правового регулирования отношений двух 

держав до начала Великой Отечественной войны является актуальной и 

рассматривается в рамках политики по умиротворению агрессора. Несмотря 

на стремление Советского Союза избежать вооруженного противостояния, 22 

июня 1941 года Германия нарушила договор о ненападении, что привело к 

долгой и кровопролитной войне.  
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Приложения 

 

Приложение 1 

Карта раздела территории Польши39 
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Приложение 2 

Карта плана «Барбаросса»40 
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