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ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ 1939 г. МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 

В БЕЛОРУССКОЙ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Выявлены основные концепции постсоветской белорусской историографии, характеризующие 

советско-германский договор о ненападении 1939 г. Первая из них трактует этот договор как вынуж-

денный шаг советского руководства, который был предпринят после того, как не удалось достичь сог-

лашения с Англией и Францией о создании системы коллективной безопасности. Согласно ей, договор 

предотвратил создание единого антисоветского фронта западных государств с нацистской Германией 

и позволил СССР выиграть время для подготовки к войне. Сторонники второй концепции согласие 

СССР на подписание договора с Германией объясняют желанием остаться в стороне от конфликта 

двух блоков капиталистических государств и осуществить территориальное переустройство Восточ-

ной Европы. Отмечается, что белорусские историки дают отрицательную оценку секретным протоко-

лам, которые дополняли договор о ненападении, т. к. их подписание являлось нарушением международ-

ного права. Отечественная историография считает важным последствием договора для белорусского 

народа то, что он содействовал воссоединению Западной Беларуси с БССР. 
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The USSR-Germany Non-Aggression Pact of 1939 in Belarusian Post-Soviet Historiography 
 

The article reveals the main concepts of post-Soviet Belarusian historiography that characterize the Soviet-

German Non-aggression Pact of 1939. The first of them interprets this treaty as a forced step by the Soviet lead-

ership taken after the failure to create the system of collective security with Britain and France. According to it, 

the treaty prevented the creation of the united anti-Soviet front of the Western states with Nazi Germany and 

allowed the USSR to gain time to prepare for war. Supporters of the second concept explain the USSR’s consent 

to sign the agreement with Germany by the desire to stay away from the conflict between the two blocks of the 

capitalist states and carry out the territorial reorganization of Eastern Europe. The article states that Belarusian 

historians give a negative description to the secret reports supplementing the Non-aggression Pact, since their 

signing was a violation of international law. National historiography considers the reunification of Western Bel-

arus with the BSSR to be an important consequence of the treaty for Belarusian people. 

Key words: Belarusian historiography, Soviet-German relations, German studies, Germany, USSR, non-

aggression pact. 

 

Введение 

В настоящее время в белорусской ис-

торической науке германистика является 

перспективным направлением и вызывает 

интерес у белорусских историков. Значи-

тельное внимание уделяется и истории под-

писания советско-германского договора о 

ненападении 1939 г. На сегодняшний день 

накопился значительный историографиче-

ский материал по данной теме, требующий 

__________________ 
Научный руководитель – В. С. Кошелев, доктор 

исторических наук, профессор, заведующий ка-

федрой истории нового и новейшего времени 

Белорусского государственного университета 

обобщения, что поможет определиться 

с дальнейшими направлениями исследо-

ваний. В силу названных причин проблема, 

которой посвящена настоящая статья, пред-

ставляется достаточно актуальной. Цель 

статьи – охарактеризовать белорусскую ис-

ториографию, посвященную советско-гер-

манскому договору о ненападении 1939 г. 
 

Советско-германские отношения 

в 1939 г. 

В белорусской постсоветской исто-

риографии при характеристике внешней по-

литики Германии основной акцент делается 

на ее агрессивный характер. При этом под-
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черкивается стремление Англии и Франции 

направить германскую агрессию на Восток 

[1, с. 137]. 

А. Д. Верниковский отмечает, что по-

сле прихода в Германии к власти нацистов 

изменилось геополитическое значение стран 

бывшей «буферной зоны», а СССР и Гер-

мания стремились включить их в сферу 

своего влияния. Он считает, что «советским 

политикам и военным представлялось веро-

ятным, что в случае агрессии против СССР 

вооруженные силы Германии используют 

территорию Балтийских государств и Фин-

ляндии как плацдармы для нападения, либо 

захватив эти страны, либо с их вынужден-

ного согласия» [2, с. 103]. 

В развитие этой линии Г. Г. Лазько 

пишет, что весной 1939 г. Германия начала 

дипломатическую подготовку к войне для 

полной ликвидации Версальской системы 

[3, с. 41]. Историк проанализировал отчет-

ный доклад Сталина ЦК ВКП(б) на XVIII 

съезде партиии 10 марта 1939 г. и сделал 

вывод, что советское руководство во внеш-

ней политике исходило из того, что уже 

идет империалистическая война, и не хоте-

ло предпринимать каких-либо действий для 

ее прекращения. СССР собирался «настра-

ивать» одну страну против другой, чтобы 

ослабить их, и вступить в войну в удобный 

для себя момент [3, с. 42]. 

В. Ф. Ладысев и П. И. Бригадин счи-

тают, что для советского руководства с уче-

том новой расстановки сил в Восточной Ев-

ропе в условиях начинавшейся войны был 

шанс изменить западные границы страны 

[4, с. 189]. В. Ф. Ладысев делает вывод, что 

соглашения, заключенные накануне Второй 

мировой войны между Германией и СССР, 

были закономерным итогом новой геополи-

тической ситуации в Европе [5, с. 3]. 

В белорусской историографии при-

сутствует точка зрения, согласно которой, 

как пишет А. П. Сальков, переговоры СССР 

с Англией и Францией зашли в тупик, по-

этому СССР поменял свой внешнеполити-

ческий курс, заключив пакт с Германией 

[6, с. 215]. Практически то же утверждается 

в исследованиях А. А. Ковалени: перегово-

ры с Англией и Францией о создании сис-

темы коллективной безопасности были без-

результативными. Англия и Франция вели 

секретные переговоры с Германией. В этих 

условиях советское руководство вынужде-

но было пойти на подписание договора о 

ненападении с Германией [7, с. 82, 83]. Те-

зис, согласно которому советско-герман-

ское соглашение было закономерным ито-

гом сложившейся в Европе ситуации, ре-

зультатом срыва переговоров СССР с Анг-

лией и Францией о союзе против фашист-

ской Германии, звучит и в работах М. В. Ва-

силючека [8, с. 138]. 

Схожую точку зрения отстаивает в 

своих исследованиях Д. А. Мигун. Он ут-

верждает, что переговоры о коллективной 

безопасности в Европе накануне Второй 

мировой войны ни к чему не привели. Со-

ветская сторона, отмечает автор, предлагала 

свою помощь Англии и Франции через 

польский коридор, т. к. других путей подхо-

да советских войск к агрессору не сущест-

вовало. Но Англия и Франция не согласи-

лись с такой позицией, а Польша заявила, 

что не нуждается в помощи от СССР. Таким 

образом, военное сотрудничество со страна-

ми Западной Европы, утверждает историк, 

стало невозможным. Поэтому, убежден 

Д. А. Мигун, советская сторона согласилась 

на переговоры с Германией [9, с. 121]. 

Я. С. Павлов считает, что у СССР не 

было другого выхода, как заключить дого-

вор с Германией в августе 1939 г. Советское 

правительство пошло на эти вынужденные 

шаги лишь после того, как выяснилось не-

желание Англии и Франции заключить со-

глашение с советским государством о борь-

бе против гитлеровской агрессии. Договор 

о ненападении, считает историк, сорвал за-

мысел Запада создать антисоветский фронт. 

В результате подписания советско-герман-

ских соглашений Советский Союз выиграл 

время для укрепления обороны страны 

[10, с. 9–10]. 

Г. Г. Лазько по-другому трактует со-

бытия. Он указывает, что Германия готови-

лась к политическому сотрудничеству с 

СССР, одновременно «заигрывая» с Запа-

дом. Потеряв рапалльскую опору и наблю-

дая агрессивные устремления Германии, со-

ветское руководство перешло к политике 

коллективной безопасности. Но из-за недо-

верия Англии и Франции к СССР перегово-

ры ни к чему не привели [11, с. 23]. По мне-

нию Г. Г. Лазько, СССР надеялся в ходе пе-

реговоров с Англией и Францией получить 

согласие этих государств на самостоятель-

ные действия советского государства отно-
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сительно восточноевропейских стран в слу-

чае как прямой, так и косвенной агрессии 

против них. На практике это означало бы, 

что «помощь» этим странам со стороны 

СССР могла быть оказана даже без их со-

гласия. Западные государства это не устра-

ивало. В то же время руководство Герма-

нии, стремясь обособить СССР от западных 

государств, предложило Сталину програм-

му территориальных изменений в Восточ-

ной Европе в пользу СССР, которая шла го-

раздо дальше, чем СССР надеялся получить 

при сотрудничестве со странами Запада 

[12, с. 134]. Подписание советско-герман-

ских соглашений кардинально меняло стра-

тегическую ситуацию, улучшало ее для 

Германии и, соответственно, ухудшало для 

Польши. Этот поворот был важен для осу-

ществления гитлеровских планов. Фюрер 

понимал, утверждает Г. Г. Лазько, что Гер-

мания потерпит поражение, если СССР вы-

ступит на стороне Польши и западных госу-

дарств. Ученый считает, что в той ситуации 

СССР имел возможность вести переговоры 

с обеими сторонами, готовившимися к вой-

не, чтобы в соответствующий момент сде-

лать свой выбор. Советское руководство ре-

шило «сталкивать» капиталистические груп-

пировки между собой, чтобы дело не дошло 

до СССР. Москва понимала, что после раз-

грома Польши и войны на Западе Гитлер 

собирался напасть на СССР. Но Сталин 

считал, что этот этап мог и не наступить 

при умелой политике советского руководст-

ва [12, с. 131]. По мнению Г. Г. Лазько, этот 

договор с СССР предоставил свободу дей-

ствий Гитлеру для развязывания войны про-

тив Польши. Г. Г. Лазько также отмечает, 

что Германия искала союзника для разгро-

ма Польши. Поскольку Англия и Франция 

поддерживали Польшу, выбор пал на СССР. 

Роль СССР в будущей войне интересовала 

Гитлера еще и из соображений мобилиза-

ции экономических ресурсов для этой вой-

ны, отмечает автор [12, с. 129]. Автор счи-

тает, что Гитлер собирался вести войну 

только на западном фронте, рассчитывая 

при этом на советское сырье. Советское ру-

ководство хотело распространить социа-

лизм на восточные территории Версальской 

системы [11, с. 21]. 

А. П. Сальков считает, что «советско-

германский договор о ненападении был на-

правлен против Польши, предоставляя каж-

дой из подписавших сторон неограничен-

ный нейтралитет в отношении агрессивных 

действий другой стороны» [6, с. 215]. 

Д. А. Мигун, напротив, утверждает: 

мнение о том, что заключение советско-гер-

манского договора о ненападении предоп-

ределило агрессию Германии против Поль-

ши, не соответствует действительности, 

т. к. Гитлер принял решение о вторжении 

в Польшу еще до подписания пакта Моло-

това – Риббентропа [9, с. 119]. 

Предметом исследования белорусских 

историков стали и секретные протоколы к 

советско-германскому договору о ненападе-

нии. М. В. Василючек отмечает, что секрет-

ные протоколы определяли сферы влияния 

СССР и Германии в Восточной Европе, 

предусматривали ликвидацию Польского 

государства и раздел ее территории. Это 

«дало возможность» возвратить Западную 

Беларусь и Западную Украину в состав 

СССР [8, с. 140]. Г. Г. Лазько также отме-

чает, что в секретном протоколе фиксиро-

валось разделение сфер интересов между 

СССР и Германией, что понималось как 

разделение сфер территориальной экспан-

сии [12, с. 134]. А. В. Тихомиров констати-

рует, что Германия в соответствии с секрет-

ным протоколом согласилась с присоеди-

нением Западной Беларуси и Западной Ук-

раины к СССР [13, с. 178]. Похожую пози-

цию отстаивает в своих работах Л. С. Скря-

бина. Она отмечает, что согласно пакту Мо-

лотова – Риббентропа и секретным прото-

колам к нему были разграничены сферы ин-

тересов Германиии и СССР в Восточной 

Европе: по договоренности граница сфер 

интересов Германии и СССР должна была 

проходить по линии рек Нарев, Висла и Сан. 

Это означало, что в сферу интересов СССР 

переходили Западная Беларусь, Западная 

Украина, а также часть Польши до Варша-

вы. Таким образом, констатирует историк, 

между Германией и СССР была достигнута 

договоренность о разделе Польши [14, с. 63]. 

В. Е. Снапковский акцентирует вни-

мание на том, что подписание советско-

германского договора о ненападении, сос-

тавной частью которого был секретный 

протокол о разделении сфер влияния между 

СССР и Германией в Восточной Европе, 

предусматривал присоединение Западной 

Беларуси к советской территории. Воссое-

динение стало возможным в результате раз-
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дела Польши между Советской Россией и 

Германией [15, с. 168]. 

Я. С. Павлов считает, что подписание 

секретного протокола было одной из отри-

цательных сторон советско-германского 

пакта, т. к. его содержанием было разгра-

ничение сфер влияния в Польше и Прибал-

тике. В сферу влияния СССР вошли Фин-

ляндия, Эстония, Латвия, Западная Бела-

русь, Западная Украина, позже – Бессара-

бия. Раздел Польши нарушал международ-

ные правовые нормы и не был оправдан в 

морально-этическом плане, резюмирует ав-

тор [10, с. 3]. Я. С. Павлов показал позицию 

Советского Союза по поводу заключения 

советско-германского договора. Во первых, 

у СССР не было другого выхода, как за-

ключить договор с Германией в августе 

1939 г. Во-вторых, Советское правитель-

ство пошло на эти вынужденные шаги лишь 

после того, как полностью выяснилось не-

желание Англии и Франции заключать со-

глашение с СССР в борьбе против гитле-

ровской агрессии. В третьих, в сложившей-

ся обстановке такое решение было единст-

венно правильным, т. к. договор о ненапа-

дении и другие соглашения с Германией со-

рвали замысел Запада создать антисовет-

ский фронт. В четвертых, в результате под-

писания советско-германских соглашений 

Советский Союз выиграл время для укреп-

ления обороны страны [10, с. 9–10]. Сталин 

получил возможность вернуть СССР свои 

территории – Западную Беларусь, Западную 

Украину, Бессарабию – и тем самым со-

здать буферную зону, которая отдалила бы 

границы Германии от СССР, отмечает ис-

торик. Автор указывает, что Гитлер целе-

направленно пошел на сотрудничество с 

СССР, чтобы затем прийти к мировому гос-

подству. После подписания пакта Германия 

получала благоприятные для себя условия, 

поскольку не только предотвращала вступ-

ление в войну союзников Польши, но и га-

рантировала нейтралитет СССР в отноше-

нии Польши при уважении интересов Мос-

квы в Прибалтике, резюмирует Я. С. Пав-

лов [10, с. 38]. 

М. Г. Жарков приходит к выводу, что 

на основании дополнительного соглашения 

к пакту о ненападении между СССР и Гер-

манией произошел «4-й раздел Польши» и 

«оккупация» Литвы, Латвии и Эстонии 

[16, с. 12]. Солидарен с М. Г. Жарковым 

В. Ф. Ладысев. Он считает, что советско-

германский пакт нарушал нормы междуна-

родного права [17, с. 4]. 

Большое внимание в белорусской ис-

ториографии уделяется вопросу о роли со-

ветско-германского договора о ненападении 

в воссоединении Западной Беларуси и БССР. 

В. Ф. Ладысев считает, что этот договор 

стал существенной предпосылкой объеди-

нения Западной Беларуси с Восточной, важ-

ным шагом на пути образования белорус-

ской национальной государственности 

[18, с. 121, 126]. 

Близкую точку зрения высказывает 

В. Е. Снапковский. Он отмечает, что в на-

чале Второй мировой войны Западная Бе-

ларусь была объектом международных от-

ношений в Восточной Европе, отношений 

между Советским Союзом и Германией. 

Важным итогом советско-германского до-

говора о ненападении, по мнению историка, 

было присоединение Западной Беларуси к 

БССР [19, с. 8–9]. М. П. Костюк акцентиру-

ет внимание на том, что в 1939 г. Беларусь 

оказалась в центре военно-политических 

событий, в результате которых была восста-

новлена историческая справедливость: со-

стоялось объединение белорусского народа 

[20, с. 299]. Д. А. Мигун делает вывод, что 

осенью 1939 г. завершился период борьбы 

белорусского народа против насильствен-

ной полонизации, и вся этническая террито-

рия БССР была объединена в рамках одного 

государства [21, с. 32]. 

 

Заключение 

Таким образом, при определении при-

чин, приведших к заключению советско-

германского договора о ненападении 1939 г., 

в белорусской постсоветской историогра-

фии сложилось две основные концепции. 

Первая трактует этот договор как вынуж-

денный шаг советского руководства, кото-

рый был предпринят после того, как не уда-

лось достичь соглашения с Англией и Фран-

цией о создании системы коллективной без-

опасности. Сторонники данной концепции 

считают также, что договор предотвратил 

создание единого антисоветского фронта 

западных государств с нацистской Герма-

нией и позволил СССР выиграть время для 

подготовки к войне. Вторая концепция объ-

ясняет согласие СССР на подписание дого-

вора с Германией желанием остаться в сто-
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роне от конфликта двух блоков капиталисти-

ческих государств и осуществить территори-

альное переустройство Восточной Европы. 

Сторонникм первой концепции счита-

ют, что желание Гитлера напасть на Поль-

шу не зависело от подписания договора с 

СССР. Приверженцы второй концепции от-

стаивают точку зрения, согласно которой 

договор открыл путь Гитлеру к началу вой-

ны против Польши. 

Белорусские историки отрицательно 

характеризуют секретные протоколы, кото-

рые дополняли договор о ненападении, по-

тому что в них был зафиксирован раздел 

Восточной Европы на сферы влияния, что 

являлось нарушением международного пра-

ва. В белорусской историографии сформи-

ровалась точка зрения, что для белорусско-

го народа важным последствием подписа-

ния советско-германского договора о нена-

падении стало воссоединение Западной Бе-

ларуси с БССР, что имело большое значе-

ние для формирования белорусской госу-

дарственности. 
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