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Расширение европейского конфликта и его перерастание во Вторую Мировую войны на
рубеже 1930-х – 1940-х годов ставило целый ряд сложнейших дипломатических вопросов
перед странами, которые не присоединились к коалициям Оси или Союзников. Ярким
примером такого государства является Турецкая Республика под руководством Исмета
Инёню, которая в годы Второй Мировой войны стала важным объектом соперничества
двух противоборствующих блоков.

Ключевую роль сыграли стратегическое положение Турции, контролировавшей Чер-
номорские проливы и являвшейся важнейшим элементом, соединявшим Азию и Европу,
значение Турции в установлении контроля над Восточным Средиземноморьем. Немало-
важным был и стратегический характер товаров, экспортируемых Турцией в тот период
- цветные металлы и продукция сельского хозяйства, – а также мобилизационный потен-
циал страны.

К моменту начала Второй Мировой войны в сентябре 1939 г., несмотря на усилия ве-
ликих держав, ни одной из конфликтующих сторон не удалось окончательно переманить
Турцию на свою сторону. Аннексия Албании Фашистской Италией в апреле 1939 г. и яв-
ные намерения Германии продолжать экспансию в сторону Балкан подорвали доверие
турецкого правительства к договору Балканской Антанты (с 1934 г.) и укрепили курс на
получение гарантий безопасности от Британии, Франции и Советского Союзя [5]. В июне
1939 г. по договоренности с Францией Турция окончательно присоединяет Республику
Хатай (т.н. Александреттский санджак) в обмен на предварительные обязательства перед
Союзниками. Ухудшение отношений с прогермански-настроенным Ираном подрывает до-
верие партнеров по Саадабадскому пакту (т.н. Ближневосточной Антанте, с 1937 г.) [7].
Выстраиваемая Турцией в годы правления Ататюрка система коллективной безопасности
разрушается, что вынуждает политическое руководство Турции в эпоху Инёню постоян-
но маневрировать между противоборствующими сторонами, отказывая им в размещении
войск и свободном проходе через территорию Турции.

В данный исторический период следует выделить нисходящий тренд в динамике отно-
шений Турции и СССР. Расхождение двух дружественных стран стало проявляться ещё в
период после заключения Конвенции Монтрё о статусе проливов в 1936 г. [1, С. 18, 22-28].
Несмотря на продление в июне 1939 г. Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР
и Турцией до ноября 1945 г., переломной точкой в отношениях двух стран становится под-
писание Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939
г. и провал дипломатической миссии МИД Турции Ш. Сараджоглу в сентябре-октябре
того же года. Требования советской стороны, особенно по вопросам совместного контро-
ля над Проливами, шли вразрез как с интересами Турции, так и с позицией Британии и
Франции, которые остерегались договоренностей с СССР из-за нового статуса советско-
германских отношений [2, С. 146 – 152)
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Провал миссии Сараджоглу в Москве привел к подписанию Англо-франко-турецкого со-
глашения о взаимопомощи от 19 октября 1939 г.: данный договор задал рамки сотруд-
ничества Союзников и Турции, не присоединявшейся к блоку, но гарантировавшей свое
неучастие в войне на стороне Германии [4]. В дальнейшем, после капитуляции Франции
летом 1940 г. Турция проигнорирует свои обязательства по коллективной защите, но не
откажется от сотрудничества с Британией и от получения военной помощи [5].

Успехи Германии вынуждают Турцию искать более тесные контакты со странами Оси:
сказались опасения вокруг возможной балканской кампании Вермахта и того, что Ру-
мыния и Болгария присоединятся к Тройственному пакту. Германское руководство через
своего посла Ф. фон Папена и МИД Германии И. фон Риббентропа оказывала давле-
ние на Турцию по схеме «кнут и пряник»: с одной стороны, осенью 1940 г. в контактах
с турецкими дипломатами Германия предлагала Турции сохранность границ, гарантии
ненападения от Италии и возможность выйти на новый уровень отношений, в том числе в
вопросах экономического сотрудничества; с другой стороны, Третий Рейх шантажировал
Турцию своими контактами с Молотовым и давлением на другие страны региона – Бол-
гарию и Румынию –, тем самым вынудив Турцию договариваться с соседями о гарантиях
ненападения [6]. Усиление прогерманских настроений в турецкой элите привело в итоге
к заключению Германо-турецкого договора о ненападении 18 июня 1941 г., за несколько
дней до начала Великой Отечественной войны, вызвав холодную реакцию у советского
руководства [3, С. 747 – 748].

На начальном этапе Второй Мировой войны Турции формировала конфигурацию «ак-
тивного нейтралитета»: отдалившись от СССР и постоянно маневрируя между Британией
и Германией, ей удалось отвести от себя непосредственную угрозу своим границам, при
этом не потеряв контакты с Союзниками. Эта система в дальнейшем будет определять
внешнеполитическую логику Турции в годы Второй Мировой войны.
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