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ВЕДЕНИЕ: ВЛИЯНИЕ ДИПЛОМАТИИ                                                          

НА ХОД ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

 

Дипломатия – деятельность государственных органов в области внешней 

политики. А тайная дипломатия — это скрытая деятельность внешней политики 

или секретная служба. Известно немало примеров, когда секретная служба играла 

важную роль в политических событиях Новой истории, да и продолжает играть 

свою роль и в наши дни. 

Тайная разведка является опасным оружием в столкновении между силами 

реакции и прогресса. История секретной службы знала за 5 веков и примеры 

бескорыстного служения идеалу, героизма и самопожертвования во имя 

прогрессивного дела, но было немало случаев, когда предательство вытекало в 

международные конфликты, которые приводили к огромному размаху тайной 

войны, вовлекая многие государства. Такие конфликты вышли на мировую арену, 

особенно на империалистической стадии развития капитализма, в эпоху 

Октябрьской Революции в России, в эпоху Великой Отечественной страны 1941 

года, в эпоху распада СССР. В эту эпоху перед секретной службой 

капиталистических стран стояла задача борьбы не против соперничества, а ради 

демократических начал развития в обществе и ослабления социалистического 

строя. 

Мне хочется показать на некоторых примерах роль секретной службы со дня 

ее зарождения и до наших дней, на тех примерах, которые подействовали на ход 

исторических событий.  

РЕНЕССАНС РАЗВЕДКИ И ЕЕ ЗАДАЧИ 

Эпоха Возрождения — это и ренессанс разведки. В это время появились ряд 

сильных национальных государств, которые создавали свои абсолютные монархии. 

Они обладали материальными ресурсами, позволяющие им вести крупную 

политическую игру в масштабах всей Европы. В эту эпоху рождается политика, 

свободная от религиозных, моральных и других каких- либо начал. Каждый 
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принимал в расчет только свои реальные интересы. Так зарождалась тайная 

дипломатия, которая постоянно расширяла свои географические рамки. Римский 

престол, например, повсюду имел своих агентов. Иностранные государства платили 

Риму той же монетой. 

Функции разведки менялись в зависимости от времени и места. В условиях 

разобщенности стран, частого отсутствия дипломатических и торговых связей, 

разведка должна была собирать не только секретную, но и всю нужную 

информацию о гой или иной стране, вплоть до географических данных, материалов 

о политическом устройстве и т.д. Задачи разведки были самые разные. Старались 

узнать о вооружении войск, о состоянии казны, о внешней торговле, о влиянии 

церкви и многое другое. Нередко разведчик выполнил функции, которые в 

последующих столетиях становились обязанностями посла, консула, купца, 

журналиста или экономиста. Часто разведка использовалась для того, чтобы не 

допустить дипломатических отношений с той или иной державой. 

В ход пускались самые разные средства - от дипломатических интриг до 

применения яда, кинжала. Так, «в 1525 году, потерпев поражение при итальянском 

городе Павин, французский король Франциск I попал в руки своего главного 

соперника германскою императора Карла V Габсбурга и был отправлен в Мадрид. 

Мать Франциска, выполняв обязанности регентши, во время отсутствия сына, 

решилась на ловкий шаг - вступила в соглашения с турецким султаном 

Сулейманом, который не раз воевал против Карла V. Однако установить связь с 

Константинополем было не так-то просто: люди получили указание - любой ценой 

перехватить посланцев французской королевы. Агенты Габсбургов уничтожили 

нескольких курьеров. Однако, графу Франджипани удалось достигнуть турецкой 

столицы и вручить Сулейману послание из Парижа. 

Так были сделаны первые шаги к франко-турецкому союзу, который оставил 

важный след в политической и военной истории Европы в XVI веке».1 

 
1 Черняк Е. Пять столетий тайной войны. – М.: «Международные отношения», 1991 
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МАЛЬБРУК И ЯКОБИТЫ 

В конце XVII века претендовали на всеевропейскую гегемонию за создание 

«универсальной» монархии выступает Франция. Общеевропейская обстановка как 

будто помогала веем планам и интригам Людовика XIV. Полное падение власти 

испытывала Испания, в Англии реставрированная монархия Стюартов опасалась 

больше внутренних врагов, кроме этого, она соперничала с буржуазной 

Голландией, что приводило неоднократно к войнам. А на востоке Франции лежали 

бесчисленные мелкие княжества Германии, которая ко всему была еще истощена 

Тридцатилетней войной. Германский император был из рода Габсбургов и является 

господином в своих владениях. Людовик XIV понимал, что искусная дипломатия 

всегда могла создать коалицию недовольных князей. Он стал действовать и в 

Англии, и в Испании, его дипломатия была направлена за власть, за престол. 

Первые завоевательные войны Людовика XIV приносили ему успех. Его 

дипломатия и разведчики стали действовать совсем бесцеремонным образом. 

В 1685 году на английский престол вступил король-католик Яков II. Однако 

его правление было недолгим. К этому времени международная обстановка резко 

меняется. У Англии и Голландии появляется общий правитель, опытный политик и 

полководец, поставивший целью сломить могущество Франции — это Вильгельм 

Оранский. Но многим трон Вильгельма казался непрочным. Так, влиятельная 

партия тори, опасаясь восстановления католицизма, согласилась на удаление Якова. 

Но теперь, когда перевес получили их противники - виги, они стали думать о 

призвании изгнанного короля. Эту часть тори стали называть Якобитами. 

Сам Яков нашел приют у Людовика, признававшею его законным английским 

королем. Плелись новые заговоры с целью убийства Вильгельма и восстановления 

Якова II, а позднее — его сына. 

Английская разведка внимательно наблюдала за Яковом II. Свои  большие 

надежды она возлагала на Джона Черчилля, первою герцога Мальборо («Мальбрук» 

 
 



5 

 

так называли его русские). Родился он в 1650 году, был сыном мелкопоместного 

дворянина. Он был принят ко двору и быстро продвигал по службе, нажил немалый 

капитал, был женат на придворной красавице Саре Дженнингс. 

Вскоре, когда на престол поднялся Яков II, Черчилль был назначен 

главнокомандующим армии, посланной против войск Вильгельма Оранского, 

высадившегося в Англии в 1688 году. Но Черчилль вдруг переходит со своей 

армией на сторону Вильгельма и решает исход борьбы. Он даже пытается похитить 

Якова и выдать его Вильгельму, но этот план не удается. Яков II бежал во Францию. 

Так завершилась именуемая в истории «славная революция». 

В первые годы правления Вильгельм чувствовал себя непросто на престоле. 

Угроза якобитской реставрации казалась ему реальной. Думал об этом и Мальборо. 

«Тогда Черчилль решил на всякий случай «помириться» с Яковом II»2 и  пишет ему 

письма, в которых раскаивается в своих поступках. Черчилль становится агентом 

якобитской разведки, правда очень лукавым и себе на уме, готовым кое-что 

сообщить в Париж, где жил Яков II, выдать ту или иную государственную тайну. 

Но надо было быть очень наивным, чтобы предполагать, что герцог Мальборо, 

вопреки своим интересам мог стать якобитом. 

В 1760 году началась война за испанское наследство, все свои надежды 

Якобиты ставили на успехи Франции. Но Черчилль становится 

главнокомандующим войсками, действующими во Фландрии и Германии против 

Франции, и наносит ряд поражений Людовику XIV. 

Таким образом, мы видим, действия одною тайного дипломата, могут менять 

ход исторических событий, играть жизнью многих тысяч людей. Войны дали 

Мальборо миллионы, и он хотел сохранить их любой ценой. Обещание герцога 

Якобитам ничего не стоили. Мальборо не собирался помогать новому претенденту 

 

2 Черняк Е. Тайны Англии. Заговоры. Интриги. Мистификации. М.: «Остожье», 1996 
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на престол, он просто хотел перестраховаться на случай, если тот все же придет к 

власти. Многие влиятельные слои правящих классов Англии не хотели якобитской 

реставрации. 

Мальборо вел тайные переговоры и с агентом Людовика XIV, добиться для 

короля более приемлемых условий мира. 

В 1714 году на престол вступил новый избранник Георгий I, вопрос о 

якобитской реставрации был раз и навсегда решен, в отрицательном смысле. 

КАНЦЕЛЯРИЯ ВЗЯТОК 

Одним из центров, где охаживались разведка крупных европейских держав, 

была столица Блистательной Порты, т.е. Османской Империи. 

Султаны, чтобы ускорить разложение правящей верхушки изыскивали самые 

невероятные предлоги для взимания налогов: например, выдавались замуж их 

малолетние дочери за богатых сановников, которые обязывались вносить ссуды на 

содержание своих жен. Принимали взятки от иностранных дипломатов. Шла 

продажа государственных тайн. 

Так, в 1717 году английская разведка приобрела по сходной цене копию 

архисекретного австро-турецкого соглашения против России и переслала её в 

Петербург и в Берлин. 

В Стамбуле иностранные дипломаты, не знавшие турецкою языка, должны 

были нанимать местных переводчиков - драгоманов (обычно греки), которые 

одновременно служили им и как шпионы. Однако, чтобы выполнить сбою 

«деликатную миссию» и не лишится головы, что было в турецкой столице проще 

простого, - драгоманы создали своего рода тайный союз. Они приобрели 

специальный дом, где за приятной беседой и карточной игрой выдавались коллегам 

секреты «нового» посольства, чтобы взамен узнать секреты чужие, которые тут же 

сообщали нанимателям. 
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Атмосфера, царившая в Стамбуле, оказывалась заразительной и для 

иностранных дипломатов и разведчиков. 

Так, русский посол Дашков, посланный в Стамбул в 1719 году, вскоре, по 

прибытию стал просить Петра I прислать побольше мехов для удержания интересов 

России. Дашкову была предписана инструкция не ограничиваться одними турками, 

а разведывать о тамошних поведениях и намерениях других дипломатов. «Дашкову 

пришлось прежде всего вступить в непрерывную ожесточенную войну с послом 

Англии. Он писал в одном из своих донесений: «Я не видал злейшего неприятеля 

вашему величеству, как английский король: министр его старается, чтоб каждый 

день сделать мне какую-нибудь неприятность». И в этих невероятно трудных 

условиях, имея к тому же крайне недостаточно денег и соболей, Дашков вступил в 

переговоры о заключении вечного мира взамен Адрианопольского мира 1713 года. 

Однако, под нажимом Англии и Австрии объявили о высылке Дашкова из 

Стамбула. Собственно, это был только эпизод в тяжких испытаниях, которые при-

шлось выдержать русскому дипломату. Огромную помощь при этом оказал ему 

французский посол де Бонак. Но словам Дашкова, он «непрестанно так же трудился 

как бы собственный нашего величества министр».3  

Одним из дипломатов, с которым начал общаться Дашков,  был и граф 

Кольерс, опытный голландский посол, который почти 40 лет занимал 

дипломатические посты в Стамбуле. Он уже получал щедрые ежегодные подарки 

из Петербурга. Всё это вручалось, разумеется, за разведывательные сведения и 

прочие услуги. В этот круг входили и другие иностранные дипломаты. Так 

переводчик французского посла Фернерон тоже оказывал услуги русским 

дипломатам. Он сообщал важные сведения о политике Порты и о действиях 

французскою посла. Но когда Голландия стала сближаться с Англией и Австрией, 

то Кольерсу пришлось отказаться от русской субсидии. 

 
3 Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. Издательство: «Международные отношения»,1991 
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И ещё один пример, уже в 1806 году, предприимчивый датский посланник 

барон Гибш открыл собственную банкирскую контору и по поручению своих 

доверителей снабжал деньгами иностранных разведчиков и курьеров. Он ухитрялся 

оказывать услуги не только своему правительству, но и Франции, и России, 

воевавшим тогда друг с другом.4 

Когда в XIX веке Турция была объявлена «больным человеком», за 

наследство которого возникла борьба между великими державами, в этой борьбе, 

наряду с официальной дипломатией немаловажную роль сыграла разведка. 

НАПОЛЕОН - ТАЛАНТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР РАЗВЕДКИ 

Сам Наполеон основательно организовал свою разведку ещё во время 

итальянской кампании 1796-1797 гг. «Когда молодой, мало кому известный 

Бонапарт прибыл в армию, ему пришлось столкнуться с оппозицией генералов. Те 

враждебно встретили «выскочку».5 

Наполеону нужна была разведка не только против неприятеля, но и для 

слежки за своими собственными генералами. С самого начала Наполеон широко 

практиковал опрос пленных и вербовку среди них своих агентов. Взятым в плен 

офицерам обещали большое вознаграждение, если они привлекут на французскую 

службу более высокие чины. 

«Одним из наиболее успешно действовавших наполеоновских агентов был 

Франческо Толи. Он сообщил австрийскому главнокомандующему Мелассу 

ложные сведения о расположении и численности французской армии, что в 

серьезной степени способствовало поражению австрийцев. Толи доставил 

 
4 Черняк Е. Пять столетий тайной войны. Из истории секретной дипломатии и разведки. – М.: «Международные 

отношения», 1972 

5 Вилинович А. А. Антология шпионажа. М.: «Арий»,  2015 
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Наполеону важные данные о новой австрийской армии генерала Вурмсера, армия 

была разгромлена французами».6 

В штаб главнокомандующего стекались и данные о разведке, которой 

руководили французские дипломаты. А в мае 1796 года, после битвы при Лоди и 

взятии Милана Наполеон взамен прежних разведывательных организаций, создал 

«Секретное бюро», а во главе его поставил командира кавалерийского полка Элана 

Ландре. Бюро было разделено на два отдела: общий и политический, в задачи 

последнего входили наблюдения за оккупированной территорией, подавления 

народных волнений и другие обязанности. Глава политического отдела Гальди 

навербовал массу агентов, людей разного рода занятий, от монаха до графини. 

Агенты засылались в Рим, Флоренцию, Венецию, Вену. «Секретное бюро» 

было обильно снабжено средствами, потому что некоторым агентам платали 

большие суммы. Благодаря деятельности агентов, Бонапарт достигал своих целей. 

После возвращения из Италии во Франции победоносный генерал Бонапарт был 

направлен Директорией во главе большой армии на завоевание Египта. По пути 

Наполеон захватил остров Мальту. Этот остров имел большое стратегическое 

значение.7 

Почему так быстро удалось занять Мальту? «Примерно за год до этого один 

французский дипломат, сотрудник посольства в Генуе, некий Пуссиельг, был, по 

предложению Наполеона, направлен на Мальту. Опытный француз быстро 

договорился с наиболее влиятельными членами Ордена (остров Мальта 

принадлежал Ордену мальтийских рыцарей). И, когда в начале июня 1798 года флот 

Наполеона подошел к Мальте, превращенной в сильную крепость, она была без боя 

отдана французам».8 Победители, со своей стороны, выплатили щедрую 

 
6 Вилинович А. А. Антология шпионажа. М.: «Арий»,  2015 

7 Тарле Е. В. Наполеон. - М.: ACT: «Астрель», 2010 
8 Курушин М.Ю. 100 великих военных тайн. М.: «Вече», 2018 

 

http://prussia.online/books/napoleon-2010
https://knigov.ru/tags/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
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компенсацию рыцарям, проявившим незаурядные коммерческие способности в 

запродаже острова (запродажа - предварительная продажа). 

Пытаясь организовать широкий шпионаж против своих противников, 

Наполеон стремился в то же время создать эффективную контрразведку для борьбы 

с неприятельскими агентами. Министру печати он запрещал писать в газетах о 

походах армии. Он говорил: «Запретите газетам говорить об армии, как будто её 

вовсе не существует». Частных лиц лишали права пользоваться существовавшим 

тогда оптическим телеграфом. Для особо важных дел и бумаг существовал шифр 

Наполеона и шифр начальника его штаба Бертье. 

Всё это приносило успех Наполеону. 

CЕКРЕТЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ 

Как известно, ежедневные газеты получили распространение в Европе ещё в 

XVII веке. Долгое время их не считали имеющими отношение к возможному 

разглашению государственных секретов. Даже как орудие пропаганды эти издания 

имели ограниченное значение. 

Но, «положение резко меняется в годы Великой Французской буржуазной 

революции, после установления власти Наполеона I. Именно он поставил печать 

под строгий полицейский контроль, который включал в себя и военную цензуру. С 

другой стороны, пресса стала использоваться для пропаганды успехов в войне, и 

замалчивать о неудачах на войне, и для того, чтобы ввести в заблуждение 

противника. Как нам известно, когда начинались военные действия, Наполеон 

запрещал печатать статьи в газетах об армии, но сам охотно узнавал из английских 

газет ряд важный и интересных новостей, в частности, о передвижении армии 

Веллингтона на Пиренейском полуострове».9 

Во время гражданской войны в США правительство президента Линкольна 

столкнулось с фактом выдачи газетами многих секретных сведений о 

 
9 Бернацкий А.С. Шпионские уловки. М.: «Вече», 2017 

 

https://www.litmir.me/bd/?b=653335
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передвижении войск. Разглашение военных секретов порой носило злостный 

характер, было результатом враждебности влиятельных кругов на Севере, которые 

стремились к миру с рабовладельцами Юга. 

Так, в 1864 году газеты «New York World» и «New York Cornell of Commerce» 

напечатали поддельную прокламацию президента Линкольна, в которой давалась 

мрачная оценка военного положения и провокационно объявлялось о мобилизацию 

в армию ещё 400 тысяч человек. Против газет и их редакторов возбудили судебное 

дело. Газеты закрыли на 3 дня, а репортеров отдали под суд, как враждебных 

шпионов. Линкольн отменил приговор. 

Немало тайн было выдано и южными газетами. Так, главнокомандующий 

Шерман заимствовал из южных газет идею своего марша к морю, в результате 

которого территория Конфедерации была рассечена на две части, и вскоре её армия 

была разгромлена. 

Примером преступного разглашения тайны может также служить и «Вестник 

маньчжурской армии», издававшейся царским Командованием во время русско-

японской войны 1904-1905 гг. В нем печатались сообщения о прибытии на Дальний 

Восток различных воинских соединений, отчеты о распоряжениях частям, приказы, 

содержавшие данные о составе и состоянии различных корпусов и дивизий».10 Было 

опубликовано множество объявлений о розыске военнослужащими родных и 

близких. Эти объявления давались офицерами, которые указывали свои адреса, что 

часто раскрывало картину дислокации русских войск на Дальнем Востоке. 

Как тут не вспомнить Наполеона? Таким образом, военная цензура 

превратилась в одно из важнейших орудий контрразведки. Она являлась не только 

средством пресечения утечки информации, военных секретов, но и являлась 

орудием дезинформации противника и средством военной пропаганды. 

 
10 Касюк А.Я. Информационное противоборство в Русско-японской войне 1904-1905 годов. Вестник МГЛУ. 

Общественные науки. Вып. 4 (845).2021 
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ВОЙНА ДО ВОЙНЫ 

Первой Мировой войне предшествовала длительная подготовка, и в том 

числе в форме тайной войны. Немецкая разведка, едва ли не единственная из всех 

разведок европейских государств, пыталась наладить массовую агентуру в 

пограничных районах своих будущих противников. Это восточные департаменты 

Франции и западные губернии России. Германская разведка вела обширную 

картотеку жителей других стран, которых можно было завербовать на службу, там 

были указаны все слабости и наклонности, а также тайные пороки, которые при 

вербовке помогали запугивать людей. 

В XX веке германскую разведку считали непревзойденной в Европе. 

Английская разведка делала упор не на количество, а на качество 

информации, упор на то, что в получаемой информации было главное и основное. 

Такая линия была неслучайной. Правящие круги Великобритании надеялись, что 

им, как и прежде, удастся заставить другие страны «таскать для них каштаны из 

огня», но оно (правительство) не предполагало, что ему придется спешно создавать 

массовую армию для посылки её на Западный фронт против немцев. 

Французская разведка сосредотачивала главные усилия против основного 

противника - Германии. 

Русская разведка сумела ещё в 1904 году добыть знаменитый план 

Шлиффена. Он был передан французам, но во Франции сочли его фальшивым. Ведь 

план предусматривал нарушение нейтралитета Бельгии, что вызвало бы 

вмешательство Англии. А в Берлине любой ценой желали бы не допустить 

присоединения Англии к Франции и России - об этом намерении Германии знали, 

конечно, во Франции, поэтому и не приняли план Шлиффена всерьез.11 

 
11 Киселева С. А. Русская разведка в годы Первой мировой войны / С. А. Киселева // Наука – образованию, 

производству, экономике : материалы 13-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 

2015 
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Австрийский Штаб в течение ряда лет откомандировывал в Россию для 

стажировки специально отобранных офицеров. Они должны были изучать страну и 

русский язык. Командование русской разведывательной службы не возражало 

против этих действий со стороны Австрии - в Россию посылали будущих 

руководителей австрийского шпионажа. Конечно, их лучше было знать в лицо 

заранее. 

Это была история. История, в ходе которой неполученное письмо до 

востребования, потерянный футляр от перочинного ножа и неудачный футбольный 

матч привели к раскрытию и обнародованию тайны. Каждая страна вела тайную 

войну и готовилась к войне, которая началась в 1914 году. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ: БЕССАРАБСКИЙ ВОПРОС. 

СЕКРЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ. 

Как известно, в начале XX века предметом политической дискуссии являлся 

Бессарабский вопрос. Россия, по этому поводу, неоднократно возобновляла 

переговоры с Румынией. Румыния также была заинтересована в решении этого 

вопроса. Советское правительство обвиняло Запад, который поддерживал 

Румынию, так как Западные страны считали, что Бессарабия - румынская земля, и 

поэтому, с их точки зрения, считалось, что Бессарабский вопрос «не может быть 

сегодня международной проблемой», как некогда являлась Румынская проблема 

международной. 

Но Советская Россия считала, что «Сфатул Цэрий» не имел права решать 

вопрос о присоединении Бессарабии к Румынии, так как само население не 

признавало этого решения. Но у правящих кругов Румынии был свой довод - ссылка 

на Парижский протокол 1920 года, который «решил судьбу Бессарабии без того, 

консультироваться с Россией». 

Отношения СССР и Румынии стали ухудшаться. Основной причиной 

ухудшения отношений являлись враждебные действия Советского Союза по 

отношению к Румынии, с целью подрыва румынских властей на территории 

Бессарабии. Особенно большой резонанс имело Татарбунарcкое восстание в 
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сентябре 1924 года. В октябре 1924 года СССР объявил о создании МАССР - 

главная цель этой акции - вернуть Бессарабию. К 1933 году, с приходом фашистов 

к власти в Германии, обострилось международное положение в центре Европы. В 

агрессивные планы гитлеровской Германии входила и Румыния. Румынские 

правящие круги, узнав об этом, стали расширять свою дипломатическую 

деятельность в поисках союзников. Особую роль, нужно отметить, сыграл министр 

иностранных дел Румынии Николае Титулеску. 

В 1934 году были восстановлены дипломатические отношения Румынии и 

СССР. Большую роль в этом сыграли две личности - Николае Титулеску и Максим 

Литвинов. А 21 июля 1936 года в Монтрё был подписан Румыно-советский договор 

о взаимопомощи, под этим документом были поставлены подписи Н. Титулеску и 

М. Литвинова. Казалось решение Бессарабского вопроса не за горами. А между тем, 

нарастала угроза фашизма в Европе. Гитлер считал своим долгом спасти немецкий 

народ и государство от условий, навязанных Версальским договором. Если во 

внутренней политике он использовал реакционную идею превосходства немецкой 

расы, то во внешней политике преследовались две главные идеи: отмена 

Версальского договора и захват жизненного пространства в Европе и на других 

континентах. В своих речах он часто обвинял СССР, идеологию коммунизма и 

марксистского революционизма.12 

Но кто бы мог подумать или предположить, особенно до 1939 года, что 

антикоммунистическая Германия подпишет договор о ненападении, а значит не 

применении силы друг к другу, и протокол о разделе сфер влияния в Европе между 

Германией и СССР. И всё же, это случилось в августе 1939 года и имело 

тяжелейшие последствия для судеб человечества. 

Событие 23 августа 1939 года предваряла и, наверное, способствовала 

дипломатия СССР и Германии. Для всего мира было известно, что эти два 

 
12 Копанский Я.М. Советско-румынские отношения, 1929-1934 гг. От подписания Московского протокола до 

установления дипломатических отношений. М.: «Наука», 1971 
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государства яростно критиковали друг друга, в то же время, Германия и Советский 

Союз искали, окольными путями, сближения и договоренности, чтобы убрать со 

своего пути Польшу. Уже в марте 1939 года на XVIII съезде Коммунистической 

партии СССР Сталин в своем докладе не делал резких выпадов в адрес Гитлера. 

Шло явное сближение с СССР с Германией. Этому сближению способствовали 

военные эксперты, члены тайной полиции и дипломаты. 19 августа 1939 года было 

подписано соглашение об экономических и торговых отношениях между 

Германией и Советским Союзом. Сталин поставлял Гитлеру сырьё, пшеницу, 

горючее, получая взамен - моторы для самолетов, торпеды, мины (самое интересное 

в том, что поставки велись вплоть до 21 июня 1941 года). 

23 августа 1939 года был подписан, так называемый Пакт Сталина- Гитлера 

или Молотова-Риббентропа о ненападении. Мало кто тогда знал, что к этому Пакту 

был приложен и Секретный дополнительный протокол, как результат советско-

германского сотрудничества, по которому Советский Союз имел право 

вмешиваться в территориальные границы государств Латвии, Литвы, Эстонии, а 

также и Румынии. Вот и разрешение Бессарабского вопроса в пользу СССР. Для 

Германии эти территории не представляли никакого интереса с политической точки 

зрения. 

Позже стал известен и тот факт, что политическая почва советско- 

германского сближения была подготовлена болгарским послом в Берлине - 

Драгановым. 

Подписание Пакта Молотова-Риббентропа изменило международное 

положение и поставило Румынию в позицию жертвы, не поддерживаемой почти 

никем. 

1 сентября 1939 года Германия вторглась на территорию Польшу, началась 

Вторая Мировая война. А в сентябре 1939 года СССР и Германия подписали 

германо-советский договор о дружбе и границах - он закрепил завоевания двух 

держав в Восточной Европе. 
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26 июня 1940 года СССР потребовал от Румынии немедленно вернуть 

Бессарабию и Северную Буковину. В этом требовании Советский Союз поддержала 

Германия. Румыния уступила под давлением Германии. Германо-советский 

договор оставался в силе и в действии. 

Советская сторона до вечера 21 июня 1941 года верила в дружбу с Германией. 

Но на следующий день началось вторжение немецких войск на территорию СССР. 

Разведка многих стран, да и собственная советская разведка доносила о 

готовящемся нападении, аргументируя донесения фактами, но Сталин не верил или 

не хотел верить в это. Но война началась. Советский Союз испытал на себе 

чудовищный натиск «чумы» XX века. Фашизм был уничтожен, но какой ценой? 

Мир, человечество понесло огромные людские потери, значительные 

материальный жертвы. Сегодня эту страшную страницу истории нельзя не 

вспомнить! 

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В НАШИ ДНИ 

Итак, не все факты, о которых шла речь, можно отнести к важным 

историческим событиям, но они, безусловно, оставили свой след в истории и 

оказали своё влияние не только на развитие государств, но и на судьбы людей. 

Через калейдоскоп таких фактов проглядывается сущность и неповторимое 

своеобразие эпох, которые знала тайная дипломатия, их было пять. Но на этом она 

не заканчивается. Неоспоримо, велико её значение и в наши дни, пока существуют 

сильные и слабые государства, а также интересы сильных государств по 

отношению к слабым. 

Расширились возможности тайной дипломатии и разведки в наши дни, на 

помощь пришла техника, высочайшего технического уровня. С помощью 

спутников и специальных устройств ведутся наблюдения за любым государством и 

его деятельностью. Разведка продолжает работать. Хотелось бы, чтобы она работа 

ради спасения людей, бескорыстно служила человечеству. В это очень хочется 

верить! 
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