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Цели и задачи 

Цель работы - сравнить развитие правоотношений СССР и Германии с 

1922 до прихода Гитлера к власти 1933 и до 2 июня 1941 года. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи работы: 

1. Изучение аспектов и особенностей внешних политических 

взаимоотношений СССР и Германии на основе документов с 1922 до 

1933, и до 1941. 

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. 

Методы исследования: 

- информация из сети Интернет; 

-международные договора; 

-хронологически метод; 

- документы советской внешней политики. 

Объект исследования: Договоры между двумя государствами в 

военной, политической и экономической сферах. 

Предмет исследования: Правоотношения Германии и СССР до 22 июня 

1941 года  

Ведущая идея: Доказать, что военные отношения СССР и Германии 

определили исход Второй мировой и будущий суверенитет России. 

Выводы 

Советско-германские отношения 

Правовое регулирование взаимоотношений СССР и Германии до 

1933 года было сложным и характеризовалось несколькими 

этапами, каждый из которых имел свои особенности: 

Договор о нейтралитете: В дополнение к Рапаллскому договору, 

существовали отдельные соглашения, регулирующие конкретные 

аспекты сотрудничества, такие как торговые договоры и 

соглашения о технической помощи. Отсутствие всеобъемлющего 

договора о дружбе и сотрудничестве указывало на 

существующие недоверия и противоречия. 

Возникновение противоречий: Несмотря на формальное 

сотрудничество, существенные идеологические и политические 

разногласия между СССР и Веймарской республикой продолжали 

существовать, создавая напряженность в отношениях. С 

усилением нацистского движения в Германии эти противоречия 

обострились. 

В целом, правовое регулирование взаимоотношений до 1933 года 

основывалось на прагматизме и взаимной выгоде, при этом не 

гарантируя политической стабильности и долгосрочного 

сотрудничества. Рапаллский договор и последующие соглашения 

создали лишь основу для сотрудничества, которое существенно 

ограничивалось глубокими идеологическими и геополитическими 

различиями. 

Советско-германские правовые отношения 

Советско-германские отношения в 1933-1941 гг. резко 

перешли от нормализации к конфронтации и войне. 

Центральным событием стал Пакт Молотова-Риббентропа 

(1939), договор о ненападении с секретными протоколами 

о разделе Восточной Европы. 

Этот пакт имеет противоречивые оценки. Часть российских 

историков утверждает, что он позволил СССР: 

*Вернуть территории бывшей Российской империи, 

реализуя геополитические интересы государства. 

* Отсрочить начало войны на два года, минимизируя 

угрозу войны на два фронта (в связи с ухудшением 

германо-японских отношений). 

* Предотвратить создание антисоветской коалиции 

западных держав и Германии. 

Однако, многие историки указывают на серьезные 

негативные последствия: 

*Подрыв антифашистского движения: дезориентация и 

деморализация антифашистских сил, сворачивание 

пропаганды. 

* Усиление Германии: предоставление ей свободы 

действий в Европе, снабжение стратегически важными 

ресурсами (сырье, продовольствие). 

* Ослабление безопасности СССР: притупление 

бдительности в отношении Германии. 

* Ухудшение международного имиджа СССР: рост 

антисоветских настроений на Западе, падение престижа. 

До 1939 года отношения СССР и Германии 

основывались на взаимной выгоде, прежде 

всего в экономической и военной сферах 

(например, торговое соглашение 1925 г.). 

Политика умиротворения агрессивной 

Германии со стороны западных держав лишь 

отсрочила войну. Пакт Молотова-Риббентропа 

1939 года, хотя и казался выгодным для СССР, 

обеспечив временное избежание войны на два 

фронта и удовлетворение территориальных 

амбиций, в конечном итоге оказался ловушкой, 

замаскировавшей неизбежное нападение 

Германии. 


