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Эта статья посвящена изучению значения пакта о ненападении между 

СССР и Германией. Будут рассмотрены: пакт о ненападении и его политическое 
значение. 

 
21 августа в 11 часов было проведено окончательное заседание в ходе 

военных переговоров между Англией, Францией и СССР, в процессе 
которого стало понятно, что переговоры зашли в тупик. В этот же день 
Молотову была передана телеграмма от Гитлера «господину И.В. Сталину». 
В этой телеграмме сообщалось о согласии фюрера с советским проектом пакта 
о ненападении и о том, что они готовы выработать «дополнительный 
протокол» в процессе визита в Москву «ответственного государственного 
деятеля Германии». Гитлер предложил «принять моего министра 
иностранных дел во вторник, 22 августа, но не позднее среды, 23 августа. 
Министр иностранных дел имеет всеобъемлющие и неограниченные 
полномочия, чтобы составить и подписать как пакт о ненападении, так и 
протокол», ссылаясь на приближение германо-польского кризиса [1]. 
Советский Союз дал соглашение на принятие Риббентропа 23 августа. Но и 
переговоры с Францией и Англией не прервались. 22 августа в советской 
прессе было сообщено о намеченном визите министра иностранных дел 
Германии Риббентропа в Москву. Вместе с тем СССР проинформировал 
Францию и Англию о том, что «переговоры о ненападении с Германией не 
могут никоим образом прервать или замедлить англо-франко-советские 
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переговоры». Риббентроп прибыл в Москву 23 августа. В ночь на 24 августа, в 
процессе его переговоров со Сталиным и Молотовым, были подписаны пакт 
Молотова-Риббентропа (пакт о ненападении) и секретный дополнительный 
протокол, в котором определялись области интересов сторон в Восточной 
Европе. В область интересов СССР входили Эстония, Латвия, Финляндия и 
территория Польши к востоку от рек Нарев, Висла и Сан, а также Бессарабия. 
После того как пакт был подписан переговоры с Францией и Англией 
завершились. Советско-германский пакт считается одним из ключевых 
поворотных моментов политической предвоенной картины. Другими 
странами пакт был встречен неприязнью, опасением и недоумением, которое 
вскоре переросло в протест. 

Существует много версий причин заключения этого пакта, 
противоречащего Антикоминтерновскому соглашению, инициатором 
которого была Германия. В этой ситуации мирные отношения СССР и 
Германии кажутся абсурдными. В традиционной отечественной 
историографии придерживаются мнения о том, что СССР стремилось 
избежать войны с Германией. Участницы Антикоминтерновского соглашения, 
Италия и Япония явно настроены негативно к СССР. Переговоры, зашедшие 
в тупик, с Парижем и Лондоном перекрыли Советскому Союзу пути к 
объединению с ними. Отказ от подписания пакта, угрожал Советскому Союзу 
в случае войны, так как он мог оказаться один на один с огромным 
антисоветским фронтом. Москве как минимум нужно было получить 
отсрочку. Но некоторые исследователи считают, что договор являлся 
проявлением экспансионистских намерений Сталина, который старался 
привести к столкновению Германии с «западными демократиями» и после 
чего ждать их взаимного ослабления - советизировать Западную Европу. С.З. 
Случ, который полагает, что в Германии Сталин видел «естественного 
союзника» в борьбе с капиталистическим миром, характеризует договор так: 
«По существу, континентальная Европа еще до начала второй мировой войны 
была поделена между двумя диктаторами, представлявшими на 
международной арене модели во многом схожего поведения – политический 
гангстеризм нового типа, различавшиеся разве что масштабами и степенью 
лицемерия» [2]. 
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К тому же есть версия об имперских мотивах Сталина, которую 
высказал Уинстон Черчилль уже после подписания договора. Данная версия 
объясняет действия Сталина только прагматически-имперскими 
соображениями. В соответствии с ней, Сталин определенное время вбирал 
между Германией и Англией и Францией, но все-таки решил остаться в 
стороне от войны и воспользоваться преимуществами от мирных отношений 
с Германией, прежде всего утвердив политические интересы СССР в 
Восточной Европе. Профессор истории Ирландского университета Джеффри 
Робертс полагает, что советская политика заключалась в том, чтобы, 
основываясь на советско-германское соглашение, достигнуть ограниченной 
области влияния, которая позволила бы гарантировать первоочередные 
потребности безопасности страны, прежде всего, удержать страну от 
втягивания в войну и ограничить влияние Германии на восток. Так же есть 
мнение о том, что Сталин не был приверженцем политики наркома 
иностранных дел Литвинова, который проводил политику «коллективной 
безопасности». Это мнение подкреплено словами Сталина, которые были 
произнесены 2 сентября 1939 года сразу же после начала Второй мировой 
войны: «Война идет между двумя группами капиталистических стран (бедные 
и богатые в отношении колоний, сырья и т.п.) за передел мира, за господство 
над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг 
друга. Неплохо, если бы руками Германии было расшатано положение 
богатейших капиталистических стран (в особенности Англии). Гитлер, сам 
этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую 
систему. <…> Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против 
другой, чтобы лучше разодрались. <…> Что плохого было бы, если бы в 
результате разгрома Польши мы распространили социалистическую систему 
на новые территории и население?» [1].  

Обсуждения по вопросу о заинтересованности Германии в заключении 
пакта с СССР продолжаются [3]. Например, Ф. Н. Яковлев считает, что 
Германия не особо стремилась к соглашению с Советским Союзом, так как у 
нее был выбор между договоренностью с Англией или с СССР. Наряду с этим 
автор указывает на не изученность вопроса о готовности Германии к войне с 
СССР в 1939 году. Некоторые авторы считают, что летом 1939 года Германия 
находилась в непростом положении, так как стремилась достичь 
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внешнеполитической изоляции Польши в приближающейся войне и получить 
гарантию от войны на два фронта. Из этого следует, что Германия была 
заинтересована в пакте больше, чем СССР, поэтому она являлась 
инициатором соглашения с Советским Союзом, к войне с которым не была 
готова. 
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