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Выход Германии из Лиги наций явился продолжением той агрессив
ной внешнеполитической линии, начало которой было положено Японией,

Как признал немецко-фашистский автор Вирзинг в своей книге 
«Германия в мировой политике», уход Японии из Лиги наций был для 
Германии «поучительным уроком». «В  1931 г, первая фаза «доброй во
ли» окончилась,— писал Вирзинг, имея в виду конец «эры пацифизма»,— 
но старые, негодные методы медленно отмирали ещ ё д е з  года, и с внеш
ней стороны ничего не изменилось» \

В действиях гитлеровской Германии и Японии сказывалась явная со
гласованность. Европейская печать давно отмечала тесное общение гер
манских и японских делегатов в Женеве. Некоторые французские н а
блюдатели указывали, что «между Германией и Японией имеется, опре
делённая договорённость о подготовке совместных действий, в которых, 
возможно, примет участие ещё одна европейская держ ава». Речь явно 
шла об Италии.

К старым методам, упомянутым Вирзингом, относилась та пацифист
ская маскировка, которой гитлеровская дипломатия первоначально при
крывала подготовку взрыва версальских соглашений. Д аж е выход Гер
мании из Лиги наций Гитлер изображал как «ш аг к действительной ли
квидации войны». Пресса Гитлера утверждала, что теперь только откры
лась реальная возможность мира; выход Германии из Лиги наций, по
кончив с «женевским периодом», «закладывает краеугольный камень но
вого европейского порядка, основанного на равноправии и сотрудниче
стве всех держав».

Личина миролюбия была необходима агрессивной Германии не 
столько для внутреннего, сколько для внешнего употребления. В основе 
пацифистской фразеологии гитлеровцев леж ало стремление не допу
стить создания антифашистского фронта демократических держав, усы
пить их тревогу, раздробить силы противников.

Своим союзником, помимо Японии, гитлеровская Германия стреми
лась сделать и фашистскую Италию. Уже во время Женевской конфе
ренции по разоружению иностранная печать отмечала согласованность 
действий представителей Германии и Италии.

В  статьях французской журналистки Женевьевы Табуи в газете 
«Oeuvr» по поводу разрыва Германии с Лигой наций доказывалось, что 
германский «театральный жест» подготовлялся в течение двух недель в 
переговорах между Италией и Германией. Другой французский журна 
лист, Бернюс, в «Journal de Debats», несомненно преувеличивая роль 
Италии, даж е ставил вопрос об ответственности её за  германское ре
шение. «З а  последнее время рука Италии постоянно чувствовалась за 
всеми германскими выступлениями,—заявлял он. — Уместно задать во-

*  Статья представляет сокращённую главу из «Истории дипломатии». Т, III. Под 
ред. акад. В. П. Потёмкина.

1 W i r s i n g  G. D eutschland in der W eltpolitik, S. 7. 1938.
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прос, поощряла ли Италия Германию в её последнем выступлении, яви
лось ли для неё решение Германии неожиданностью?»

Итальянское правительство первым получило уведомление Германии 
о её готовности «продолжить переговоры о разоружении вне Женевы». 
Оно согласилось с этим предложением, хотя конференция по разоруже
нию ещё работала. «Самые деликатные проблемы можно урегулировать 
и вне Лиги наций и помимо конференции по разоружению»,— заявлял 
орган Муссолини «Popolo d ’ltalia».

Опираясь на Японию и Италию, германская дипломатия строила 
свою игру на разногласиях между своими противниками. Прежде всего 
она, как и раньше, рассчитывала оторвать Англию от Франции.

В интервью, данном сотруднику «Daily Mail» 20 октября 1933 г., 
Гитлер решительно опровергал обвинения Германии в воинственных з а 
мыслах. Он призывал Англию поддержать «антикоммунистическую ли
нию» нового германского правительства.

В беседах со своим агентом Куртом Людеке Гитлер ещё до захвата 
власти излагал ему свою будущую тактику в отношении великих держав. 
Нацистский режим, говорил Гитлер, будет вначале сильно уязвим. «Э ко
номическая мощь версальских держав настолько велика, что я не могу 
стать по отношению к ним в оппозицию с самого начала... Мне придёт
ся играть в мяч с капитализмом и сдерживать версальские державы при 
помощи призрака большевизма, заставляя их верить, что Германия — 
последний оплот против красного потопа. Это единственный способ пе
режить критический период, разделаться с Версалем и снова воору
житься. Я могу говорить о мире, а подразумевать войну» Г

Эту тактику Гитлер применял в первые годы своего пребывания у 
власти. Фашистская Германия стояла в это время перед угрозой меж
дународной изоляции. Выход Германии из Лиги наций вызвал в Америке 
крайне неблагоприятное впечатление. Государственный секретарь США 
Хэлл заявил представителям печати, что это решение «приостанавливает 
движение в пользу разоружения». Американская пресса расценивала раз
рыв Германии с Лигой наций как непосредственную подготовку войны и 
даже сравнивала его с сараевским убийством. «Ультиматум Германии 
отличался той же полной драматизма поспешностью, которая характе
ризовала некое другое дипломатическое выступление в 1914 г.»,—  писал 
женевский корреспондент «Herald Tribune».

Генеральный секретарь Лиги наций Авеноль в письме от 21 октября 
1933 г. напомнил германскому правительству о первой статье устава 
Лиги наций, согласно которой член Лиги наций может выйти из её со
става лишь после предварительного, за  два года, предупреждения, при 
условий, однако, что к этому моменту он выполнил свои международные 
обязательства, включая и обязательства по уставу Лиги наций.

Комментируя письмо Авеноля, печать отмечала, что Германия оста
ётся подсудной Совету Лиги наций по всем вопросам, связанным с Л о
карнским договором. Контролю Лиги наций подлежит она и в области 
вооружений. Покинув конференцию-по разоружению, Германия потеря
ла право требовать осуществления декларации от 11 декабря 1932 г. от
носительно равноправия в вооружениях. Пакт четырёх должен также 
потерять свою силу. Германия снова подпадает под действие режима, 
предусмотренного пятым разделом Версальского договора, ограничив
шим вооружение Германии.

Правда, практически Лига наций была уже бессильна осуществить 
свои права и применить санкции. Гитлеровская дипломатия учитывала, 
что никто не решится сейчас использовать право Лиги наций произве
сти обследование германских вооружений.

1 L u d e c k e  К. I knew Hitler, p. 468. N. Y. 1938.
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Но гитлеровцам нужно было большее. Они упорно добивались то
го, чтобы между противниками агрессивной Германии воцарились в за 
имное недоверие и рознь. С этой целью гитлеровская дипломатия при
бегла к провокационному маневру. Она предложила Франции заклкх 
чить с Германией сепаратное соглашение о вооружениях.

М А Н ЁВР ГИ Т Л Е РА  В ОТНОШ ЕНИ И  ФРА Н Ц И И

Гитлер убеждал французов, что единственное желание «национал- 
социалистской Германии — навсегда уничтожить вражду между Гер-; 
манией и Францией». В своих публичных выступлениях и особенно в 
беседах с иностранными корреспондентами Гитлер уверял, что «Герм а
ния не имеет никаких территориальных споров с Францией». «Если бы 
Саарская область была возвращена Германии, исчез бы всякий повод 
для исправления границ», — заявил фюрер.

Для урегулирования последних спорных вопросов с Францией Гит
лер выразил готовность встретиться с Даладье. В своих расчётах гит
леровская дипломатия опиралась прежде всего на сочувствие реакцион
ных кругов в самой Франции, Действительно, правые группировки, свя
занные с Комите де Форж, были заинтересованы в укреплении эконо
мических и политических связей с германским финансовым капиталом. 
Но широкие массы и большая часть буржуазии Франции были настрое
ны против соглашения с гитлеровской Германией. Поэтому французское 
правительство не решилось принять германское предложение о непосред
ственных переговорах с Гитлером.

На заседании французской палаты депутатов 17 октября 1933 г. 
премьер-министр Даладье выступил с большой речью, в которой обосно
вал этот отказ.

«Мы не глухи к любым словам,—говорил Даладье,— но мы и не з а 
крываем глаза на происходящее. Если искренно хотят договориться,, за 
чем начинать с разрыва? Если хотят соблюдать свои обязательства, по
чему не проверять, как они соблюдаются? Если имеется готовность уни
чтожить всё оружие до последней винтовки и пулемёта, зачем противить
ся принятию и лойяльному исполнению плана, постепенное выполнение 
которого привело бы к подлинному разоружению?»

Франция в это время переживала очередной финансовый и полити
ческий кризис. 23 октября 1933 г. правительство Даладье ушло в от
ставку. Новый кабинет Сарро столь же мало, как и предыдущий, был 
способен найти действительный выход кз кризиса. Сторонники согла
шения с Германией усилили кампанию за немедленные франко-герман
ские переговоры. «Следует ли оттолкнуть протянутую нам руку, устра
нить возможность прямых переговоров, прибегать к посредникам, прово
дить в будущем политику бездействия? — вопрошал 18 ноября 1933 г. 
один из лидеров радикальной партии, Рош, в газете «Republique».— От
нюдь нет. Придёт время, когда решительные люди должны будут сде
лать то, на что не решаются дипломаты, скованные предрассудками, и го
сударственные деятели, .связанные устаревшими формулами».

Один из сотрудников той же газеты, Бертран де Жувеиель, имевший 
большие связи в Германии, систематически выступал со статьями и кор
респонденциями, агитируя за сближение с Гитлером. К журналистам то
го же лагеря принадлежал и де Бринон, политический редактор газеты 
«Information». Он ездил в Германию и имел там неоднократные свида
ния и беседы с Гитлером. В своей книге «Франция—Германия 1918 — 
1934 гг.» этот агент фашистской Германии в самых идиллических чертах, 
описал встречи с Гитлером. По его словам. Гитлер в это время мечтал об 
осуществлении своего проекта примирения «путём непосредственного 
контакта стопроцентных немцев и стопроцентных французов — больше, 
чем посредством конференций, дипломатов и политиков».
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Явно превосходя всякую меру издевательской лжи, Гитлер заявил 
французскому журналисту о своём намерении воздвигнуть на берегах 
Рейна огромный памятник в честь павших французов и немцев, прими
рённых смертью...

В одном из своих интервью Гитлер заверил де Бринона, что осуще
ствить мир и добиться соглашения с Францией он, Гитлер, может скорее 
и успешнее, чем Штреземан или Брюнинг. Он вновь подчеркнул, что за 
исключением саарского вопроса между Францией и Германией нет раз
ногласий,— судьбу Эльзас-Лотарингии он считает окончательно решён
ной. С Польшей соглашение будет достигнуто. Если для умиротворения 
Европы и Франции нужен дополнительный залог безопасности в форме 
оборонительного союза Франции с Англией, заявил Гитлер, он не будет 
возражать против него: «Я нисколько не возражаю .против такого со
юза, так как не намерен нападать на своих соседей». «Никакой спор в 
Европе не оправдывает войны, которая ничего не разрешила бы и лишь 
привела бы к уничтожению наших рас, являющихся высшими; Азия во
дворилась бы на нашем континенте, и большевизм одержал бы свою 
победу» Г

Под давлением прогитлеровских кругов французское правительство 
решило всё же «выслушать германские предложения». Этими же круга
ми было организовано свидание Гитлера с французским послом в Бер
лине Франсуа Понсэ. Посол дважды посетил Гитлера: 24 ноября и 11 
декабря 1933 года. Во время их бесед со стороны Германии были вы
двинуты следующие предложения:

1. Немедленная передача Германии Саарской области.
2. Увеличение численного состава германской армии до 300 тысяч 

человек с годичным сроком службы. Предоставление Германии права 
иметь вооружение, соответствующее численности этой армии, включая 
тяжёлую артиллерию, танки, истребительную и бомбардировочную авиа
цию.

3. Установление международного контроля над вооружениями вое
низированных обществ всех стран на условиях равноправия.

4. Заключение пакта о ненападении со всеми- соседями Германии 
сроком на десять лет.

Германские предложения были незамедлительно сообщены в П а
риж. Их обсуждение привело к ещё большему обострению внутренней 
борьбы во Франции.

Заверяя Францию в дружественных чувствах, гитлеровские пропа
гандисты одновременно усиленно внушали своим штурмовикам «отвра
щение и ненависть» к французской «расе негроидов».

Миллионы немцев на митингах слушали возбуждающие речи гитле
ровцев о необходимости восстановления великой Германии, о том, что 
надо вести войну, если хочешь яркой жизни, что «мир» должен быть про
дуктом войны, что немец—«человек высшей расы»-— сначала подчинит 
себе вселенную, а затем установит в ней мир и «новый порядок»...

Где же были дипломаты демократических стран, аккредитованные 
при правительстве гитлеровской Германии? Как они воспринимали эту 
неистовую агитацию? Одни делали вид, что ничего не замечают, другие 
утешали свои правительства тем, что гитлеровцы, выступая перед мас
сами, якобы лишь отдают дань демагогии своей официальной «нацио
нал-социалистской программы». На самом же деле и они прекрасно по
нимают необходимость поддерживать деловое сотрудничество с капита 
диетическим миром. И «демократические» правительства с серьёзным 
видом принимали авансы Гитлера.

1 F e r n a n d  d e  B r i n o n .  Fran ce — A ilem agne 191S— 1934, p. 221. Paris. 1934
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С ВЯ ЗЬ ГИ ТЛ ЕРО ВС К О Й  Д И П Л О М А ТИ И  С РУ ССКО -У КРАИ Н СКО Й  
БЕЛ О ГВА РД ЕИ Щ И Н О И

Добиваясь равноправия в области вооружений, Германия при не
гласной пока поддержке своих союзников начала укреплять своё стра
тегическое положение в Восточной Европе.

С  этой целью гитлеровская дипломатия стремилась прежде всего 
пробить брешь в той системе военно-политических союзов, какую созда
ла вокруг себя Франция.

Важнейшим звеном этой системы была Польша. Оторвать её от 
Франции стало главной задачей гитлеровской дипломатии. Издававшийся 
в Вене орган отколовшейся от Гитлера национал-социалистской группы 
Отто Ш трассера «Der schwarze Front» сообщал, что Геринг ещё 13 фев
раля 1933 г. посетил французского посла в Берлине Франсуа Понсэ. Он 
предложил Франции некоторую сделку по вопросу о Польском коридоре. 
План Геринга сводился к тому, что Польша должна заключить военный 
союз с Германией против СССР, вернуть Данцигский коридор и, в слу
чае успеха войны с Советским Союзом, получить взамен часть Украи
ны с выходом к Чёрному морю. Французское правительство отвергло 
план военного союза между Францией, Германией и Польшей и сооб
щило о предложении Геринга советскому правительству.

Гитлеровская дипломатия прилагала все усилия, чтобы добиться 
сделки и с Италией. В начале марта 1933 г. польское телеграфное агент
ство получило из Женевы сообщение о происходившем в Локарно сове
щании представителей Гитлера с итальянскими фашистами. От имени 
Гитлера на этом совещании выступил Розенберг. Он всячески расписы
вал заманчивые перспективы германо-итальянского сотрудничества и 
совместных действий двух фашистских стран против СССР. Наступление 
на Украину и на К авказ всецело отвечает интересам Италии, заверял 
Розенберг. Оно может обеспечить Италии значительную долю в украин
ском хлебном экспорте. В расчленении Советского Союза заинтересова
ны «не только Германия и Италия, но и весь цивилизованный мир».

В качестве экспертов на совещании в Локарно присутствовали ук
раинские жовтоблакитники—полковник Коновалец и Полтавец-Острани- 
ца. Прибалтийский немец, озлобленный черносотенец, получивший воспи
тание и образование в царской России, Розенберг сколачивал вокруг 
Гитлера уцелевшие группы русских и в особенности украинских бело
гвардейцев во главе с бывшим гетманом Украины Скоропадским. Союз 
гитлеровской Германии с «национальной Украиной» рекламировался на 
все лады. Среди украинской эмиграции распространялись открытки с 
фотоснимками бывшего украинского гетмана в мундире гитлеровского 
штурмовика. На одной из открыток был изображён вместе с германским 
кронпринцем сын Скоропадского Данила.

В начале апреля 1933 г. в штаб гитлеровцев—«Коричневый дом» — 
в Берлине был вызван «полковник» Полтавец-Остраница. Ему было 
предложено приступить к созданию фашистской украинской организа
ции.

Руководство украинскими фашистско-эмигрантскими организациями 
взял в свои руки Розенберг, возглавлявший «Украинскую секцию» «К о
ричневого дома». Окружающим его украинским, белорусским и русским 
белогвардейцам он внушал, что только верная служба делу создания 
«великой Германии» приведёт к осуществлению и их собственных «н а
циональных чаяний».

Ещё в 192'7 г. в своей книге «Будущий путь германской внешней по
литики» Розенберг изложил план создания «великой Германской импе
рии», в состав которой должны были войти и Польша и Украина. «К ог
да мы поймём,— писал Розенберг, — что уничтожение польского госу
дарства является первой потребностью Германии, союз между Киевом и
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Берлином и создание общей границы станут народной и государственной 
необходимостью для будущей немецкой политики».

Свой план Розенберг неустанно внушал и Гитлеру. В тех «конструк
циях» «великой Германии», которые Гитлер развивал перед своими еди
номышленниками, Польша должна была целиком войти в «срединноев
ропейскую империю», очистив для Германии «жизненное пространство» 
на Висле.

Взаимоотношения между Германией и Польшей в 1933 г. были край
не напряжёнными. В Германии, Верхней Силезии, Познани и особенно 
в Данциге велась небывалая по размерам нацистская кампания под ло
зунгом возвращения Германии Польского коридора. На польско-герман
ской границе происходили вооружённые демонстрации штурмовиков. В 
Данциге прокатилась волна немецко-фашистских выступлений против 
поляков. Возмущённое общественное мнение в Польше требовало обуз
дания распоясавшихся нацистских погромщиков.

3 мая 1933 г. польский посол в Берлине Высоцкий заявил Гитлеру 
официальный протест. Указав на серьёзное беспокойство, которое воз
буждают в Польше события в Данциге, он подчеркнул, что никакое поль
ское правительство не может отказаться от жизненно необходимого 
Польше выхода к морю. Польша должна «сохранить свои права в Д ан
циге», говорил посол; польское правительство надеется получить «заве
рение, что с германской стороны не предполагается что-либо изменить в 
нынешнем положении Данцига».

Гитлер ответил Высоцкому, что не признаёт особых прав Польши 
на Данциг. Сами поляки не должны были соглашаться на устройство 
Польского коридора на немецкой земле: «Было бы гораздо умнее искать 
выхода к морю по другую сторону Восточной Пруссии». Впрочем, Гитлер 
уверял, что хочет мира с Польшей и будет добиваться своих прав, не' 
нарушая договоров. Эту свою позицию он готов подтвердить и в офици
альной декларации.

В совместном германо-польском коммюнике было объявлено, что 
Гитлер «подтвердил намерение германского правительства действовать в 
строгих рамках существующих договоров».

Этот новый гитлеровский маневр возник в связи с той антисоветской 
миссией, какую в это время выполнял Розенберг в Англии. И злагая во 
время пребывания в Лондоне, в начале мая 1933 г., «большой план» 
Гитлера, Розенберг предложил европейским державам удовлетворить 
Польшу за счёт СССР.

Об этих предложениях стало известно из беседы Хоутона, коррес
пондента канадской газеты «Star», с секретарём германского посольст
ва в Лондоне графом Бисмарком.

«Я интервьюировал сегодня,—писал Хоутон в газете «S tar» от 13 мая 
1933 г.,—графа Бисмарка, потомка железного канцлера. Он состоял со
ветником при Розенберге во время пребывания последнего в Англии.

На мой вопрос:
— Будет ли Германия воевать когда-либо с Францией?
— Никогда,—ответил Бисмарк. — Мы не нуждаемся в Эльзас-Ло

тарингии.
— Неужели вы надеетесь получить обратно Польский коридор без 

войны?
— Конечно. Польша скоро увидит, что Франция её покинула. Тогда 

она вынуждена будет отказаться от Польского коридора в обмен на пра
ва вольной гавани для Данцига и на возможные территориальные ком
пенсации,— сказал Бисмарк.

— На Украине?
— Что-нибудь в этом роде,—ответил Бисмарк.
— Но СССР не допустит этого.
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— Мы парализуем СССР, сосредоточив против него ненависть и си
лы всего мира,— ответил Бисмарк».

Предложения Розенберга не остались без отклика в Англии. Часть 
влиятельной консервативной печати одобрила план «компенсации» Поль
ши за счёт Украины. Издатель газеты «Daily Mail», крайне реакционный 
консерватор лорд Ротермир, в номере от 28 ноября 1933 г. требовал про
вести в пользу Германии широкое исправление границ, в первую очередь 
за счёт СССР. Он одобрял «стремление Германии искать выход к слабо 
заселённым районам западной России». Польше Германия может «не 
только предоставить другой путь к морю--через Мемель,— но и открыть 
ей доступ к Одесскому порту».

При поддержке части английских консерваторов в Лондоне образо
валась Лига борьбы за независимость Украины, которая требовала от
деления Украины от СССР и установления союза между Украиной, 
Польшей и Германией.

РО Л Ь П О ЛЬШ И  В А Н ТИ С О ВЕТС К И Х  П Л А Н А Х  ГИ Т Л Е РА

Летом 1934 г. на одном из совещаний Гитлера с его единомышлен
никами обсуждался вопрос о подготовке войны против СССР и роли 
Польши, с которой гитлеровская Германия уже имела официальный «до
говор о дружбе», как рекламировали в Польше и Германии соглашение 
между ними, подписанное 26 января 1934 года.

Гитлер говорил в беседе с Раушнингсм, что Германия ещё не в со
стоянии вести войну с целью пересмотра границ, но она должна к это
му готовиться.

«Я сделаю все уступки, чтобы иметь свободные руки для продолже
ния моей политики, — заявлял Гитлер. — Я гарантирую все границы, я 
заключу всякие пакты о ненападении и дружбе, которых от меня потре
буют. Было бы с моей стороны ребячеством не воспользоваться этими 
средствами на том основании, что я когда-нибудь должен буду нарушить 
свои обязательства, хотя бы и самые торжественные...

— Рассчитываете ли вы вступить в союз с Польшей для того, чтобы 
напасть на Россию?— спросил Раушнинг фюрера.

— М ожет быть... —  ответил Гитлер и, помолчав, добавил:— Совет
ская Россия — большой кусок. Им можно и подавиться. Не с неё я буду 
начинать.

Раушнинг заметил, что поляки могут уступить западные территории 
Германии лишь в том случае, если получат выход к Балтийскому и Чёр
ному морям. / .

Гитлер резко выступил против «великодержавных» планов Польши. 
Он не может отдать Польше Украину, Белоруссию и Литву и всё про
странство от Балтийского до Чёрного моря.

— Я не допущу создания никакой военной силы на наших грани
цах,— говорил Гитлер.—Я не могу иметь соседом большую империали
стическую Польшу. Какой мне тогда интерес воевать с Россией?

— В таком случае, вряд ли Польша уступит нам свои территории на 
Западе,—заметил Раушнинг.

— Уступит!—уверенно заявил Гитлер.— Уступит добровольно или 
под угрозой... Я ни одного мгновения серьёзно не думаю о соглашении 
с Польшей... Польша нужна лишь до тех пор, пока мне могут угрожать 
на Западе.

—  Имеете ли вы серьёзное намерение выступить против Запада?— 
спросил Раушнинг.

— А зачем же мы вооружаемся?
Раушнинг тогда заметил, что это приведёт к коалиции, к войне на 

два фронта, к поражению Германии.
— В том и состоит моя задача,—возразил Гитлер,— чтобы поме-
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шать образованию такой коалиции ,и двигаться вперёд последователь
но,— так, чтобы нас никто не задержал.

Гитлер был твёрдо убеждён, что Германия не встретит серьёзных 
противников. Англия не способна вторично воевать против Германии; 
Францию же очень легко взорвать изнутри. Гитлер питал надежду, что не 
только Италия, но и сама Англия окажется на стороне Германии. В край
нем случае он не отступит и перед войной против Англии.

— То, что не удалось Наполеону, удастся мне, — хвастливо заявлял 
Гитлер. — Теперь не существует недоступных островов. Я высажусь в 
Англии. Даже с континента я уничтожу её города. Англия ещё не знает, 
до какой степени она уязвима в настоящее время.

— Но если против нас будет союз Англии, Франции и России? — 
спросил Раушнинг.

— Ничего подобного не будет, пока я жив! — воскликнул Гитлер.— 
Но если мы не сумеем победить, мы вовлечём в бездну вместе с нами 
половину мира, и никто не обрадуется победе над Германией. 1918 год 
не повторится никогда. Мы не сдадимся».

Переходя к вопросу о планах в отношении СССР, Гитлер сказал:
«Если я когда-либо и решусь сделать ставку на Россию, то ничто не 

помешаёт мне совершить ещё один резкий поворот и напасть на неё, 
когда мои цели на Западе будут достигнуты... Ничто не может предот
вратить решительную борьбу между германским и панславянским ду
хом... Победа откроет нам путь к мировому господству».

Д алее Гитлер изложил свою программу создания германской миро
вой империи. «Н а Востоке мы должны распространить наше господство 
до К авказа или до Ирана,—заявил он.—На Западе нам нужны француз
ские берега, Фландрия и Голландия. Сверх того нам нужна Швеция. Мы 
должны стать колониальной державой... Либо мы будем господствовать 
над Европой, либо... превратимся в группу мелких государств...»

К своим союзникам — Венгрии и Италии — Гитлер намеревался отне
стись в конце концов так же, «как к врагам», ибо «время второстепен
ных государств миновало». Кроме того, заметил Гитлер, «итальянский 
народ неспособен стать воинственной нацией». Союз с Италией лишь 
временный: «Германия пала бы слишком низко, если бы в решительный 
момент положилась на содействие такой страны, как Италия». Великис- 
империи создаются не союзами, а оружием.

Приведённая откровенная беседа Гитлера с Раушцингом раскрывает 
истинные цели его дипломатического маневра и в отношении Польши. 
Гитлер собирался начать пересмотр Версальского договора, увлекши 
Польшу на путь завоевательной политики на Востоке.

Ещ ё 15 ноября 1933 г., пригласив к себе польского посла Липского, 
Гитлер предложил заключить польско-германское соглашение об «ис
правлении» Версальского договора в части, касающейся границ с Герма
нией.

После этого свидания было опубликовано сообщение о том, что обе 
страны приступают к непосредственным переговорам по всем германо- 
польским проблемам «для консолидации мира в Европе» и что они отка
зываются «от применения силы в своих взаимных отношениях».

С таким же предложением обратился Гитлер в эти дни и к Чехосло
вакии. Однако Бенеш отказался от сепаратных переговоров без согла
сия своей союзницы — Франции. Напротив, Пклсудский и польский ми
нистр иностранных дел полковник Бек быстро восприняли идею немец
ко-фашистской дипломатии.

Результатом явилось соглашение между Германией и Польшей от 
26 января 1934 г., заключённое на 10-летний срок. В декларации за под
писями Нейрата и Липского заявлялось об установлении прочной друж- 
бы между Польшей и Германией и об отказе их от применения силы для 
разрешения спорных вопросов.
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Германская нацистская печать, комментируя договор, трубила о 
«новой фазе польско-германских отношений». При этом выражалась 
твёрдая надежда, что Польша, связанная новым пактом, откажет в по
мощи Франции, если та выступит против Германии.

У Х У Д Ш ЕН И Е СО ВЕТСК О  ГЕ Р М А Н С К И Х  ОТНО Ш ЕНИ Й

В беседах между немцами и поляками предусматривался план втор
жения на советскую территорию в случае, если происходивший в то вре
мя советско-японский конфликт перерастёт в войну.

Итальянская антифашистская газета «Volonta d ’ltalia» от 8 марта 
1934 г. отмечала, что Германия подстрекала Японию к войне с СССР. 
Если бы эта провокация увенчалась успехом, Германия рассчитывала з а 
нять Украину, а Польша—оккупировать Белоруссию и Литву, уступив 
Германии Польский коридор. Японии была обещана полная поддержка 
и в первую очередь признание Манчжоу-Го.

Та же итальянская газета сообщала, что уже несколько месяцев 
в окрестностях Берлина сосредоточиваются и обучаются в специально 
созданных лагерях отряды украинских «добровольцев».

Резкое обострение отношений гитлеровской Германии с Советским 
Союзом стало для всех очевидным фактом ещё с начала 1933 года. С 
особой наглядностью вскрылось оно в связи с провокационным поджо
гом рейхстага фашистами 27 февраля 1933 года. Это событие было ис
пользовано правительством Гитлера для самой яростной агитации про
тив Советского Союза.

Документы, устные показания и все материалы, представленные в 
Международную следственную комиссию, неопровержимо устанавлива
ли, что рейхстаг был подожжён злоумышленниками по прямому поруче
нию Геринга и других руководящих представителей национал-социалист
ской партии. Все попытки припутать к этому преступлению Советский 
Союз позорно провалились: нелепое обвинение было разбито вдребезги 
мужественными выступлениями Георгия Димитрова на суде в Лейпциге.

С неотразимой силой Димитров раскрыл истинную цель поджога и 
доказал прикосновенность к этому провокационному делу главарей не
мецко-фашистского правительства.

В страхе перед гласностью и разоблачениями национал-социалистские 
власти прибегли к репрессиям против антифашистской печати и особенно 
против советской прессы. Советские журналисты, направившиеся в Лейп
циг, не были допущены на процесс и подверглись аресту. Квартиры со
ветских корреспондентов обыскивались и предавались разгрому.

Посольство СССР is Берлине заявляло неоднократные протесты про
тив этих действий. В конце концов созстские органы печати отозвали 
своих представителей из Германии. В свою очередь и советское прави
тельство решило выслать из СССР немецко-фашистских журналистов.

Отвечая на протест по этому поводу поверенного в делах Германии 
Твардовского, Наркоминдел в ноте от 20 сентября 1933 г. подчеркнул, 
что мероприятия советских властей «навязаны нам действиями органов 
германского правительства, на которое ложится ответственность за со
здавшееся положение» С

В своей речи на четвёртой сессии ЦИК СССР 29 декабря 1933 г. на
родный комиссар по иностранным делам СССР вынужден был отметить, 
что наши прежние отношения с Германией стали неузнаваемыми.

Некоторые фашистские политики пытались объяснить это ухудше
ние советско-германских отношений тем, что Советский Союз якобы из
менил свою ориентацию и стал сторонником Франции и защитником Вер-

1 Ноты приведены в «И звестиях» от 27 сентября 1933 года.
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сальского договора. Полную несостоятельность этого объяснения вскрыл 
в своём докладе на XVII съезде партии товарищ Сталин.

«Не нам, — говорил товарищ Сталин,— испытавшим позор Брестско
го мира, воспевать Версальский договор. Мы не согласны только с тем, 
чтобы из-за этого договора мир был ввергнут в пучину новой войны. То 
же самое надо сказать о мнимой переориентации СССР. У нас не было 
ориентации на Германию, так же как у нас нет ориентации на Польшу и 
Францию. Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся ® настоящем 
на СССР и только на СССР. И если интересы СССР требуют сближения 
с теми или иными странами, не заинтересованными в нарушении мира, мы 
идём на это дело без колебаний» Г

В О ЗН И К Н О ВЕН И Е «О С И » Б Е Р Л И Н  — РИ М

Мотивируя необходимость захвата власти, Муссолини и Гитлер про
возглашали, что создание фашистского государства поможет «преобразо
вать ещё раз карту Европы». В «Моей борьбе» Гитлер писал, что задачей 
его внутренней политики является «выковать меч»; внешняя политика 
должна подыскать «товарищей по оружию».

Завербовать Муссолини в «товарищи по оружию» Гитлер пытался за
долго до своего прихода к власти. Ближайший соратник Людендорфа и 
Гитлера Людеке специально съездил в августе 1928 г. в Рим, чтобы дого
вориться с Муссолини о фашистском перевороте в Германии. «Вырвите 
у Муссолини всё, что смож ете»,— напутствовал Гиглер своего посланца.

На пути в Рим Людеке виделся с венгерскими фашистами. Они обе
щали взяться за оружие одновременно е гитлеровцами, чтобы таким об
разом связать Чехословакию и Румынию, а также побудить Италию к 
нападению на Югославию. В эти планы входила и военно-фашистская ге
неральская диктатура Примо де-Ривера в Испании: она должна была
«сдерживающим образом» воздействовать на Францию. «Не страшно, если 
Англия возражает против великой Германии»,— говорил Гитлер Людеке. 
«Я думаю, что Муссолини заинтересован в таком усилении Германии, что
бы мы вместе могли поставить на колени Джона Буля» 2 (т. е. Англию).

Гитлер ставил себе целью образовать «синдикат недовольных дер
ж ав» для ревизии мирных договоров.

Ещё 5 июня 1928 г. Муссолини выступил с заявлением о том, что 
«договоры не вечны». «Всякая дипломатическая договорённость,— про
возглашал он,— действительна лишь до того момента, пока какая-либо из 
договаривающихся сторон не будет достаточно с и л ь н а ,  чтобы настоять 
:а изменении договора».

В ноябре 1930 г. орган Муссолини «Popolo d’ltalia» поместил резкую 
статью против Франции, якобы лишённой «чувства реальности» и не по
нимающей «новой ситуации в Германии». «Пусть перечитает она «Вене
цианского купца», тогда она увидит, что и контракт Шейлока был безуп
речен с юридической точки зрения»,— писала газета. Пусть она поостере
жётся, как бы ей не очутиться на острие «Стального шлема».

Летом 1930 г. германская эскадра встретила восторженный приём а 
итальянских портах, а делегация «Стального шлема» была радушно при
нята Муссолини. Руководитель германской делегации выразил надежду, 
что Италия и Германия отныне будут жить в нерушимой дружбе. «С тра
ны, стиснутые на пространстве Средней Европы,— заявил он,— имеют 
одинаковую участь и в будущем должны выступать совместно» 3.

Ещё более решительным было заявление Геббельса сотруднику италь
янской газеты «M essagero» (после выборов 14 сентября 1930 г.). «Лицо 
современной Европы изменится,— пророчествовал Геббельс,— вследствие

1 И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр 436, 11-е изд.
2 L u d e c k e  К. I knew Hitler.
3 S i l v i o  Т г е н t i n. Le fascism e й Genfeve, chap. VIII.
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политики союза Германии с противниками Франции, в особенности с И та
лией, с которой связана судьба германского народа».

Полной гармонии будущих союзников мешали, однако, конкретные 
препятствия: вопросы о Южном Тироле, судьбе Триеста и об аншлюссе 
Австрии приобретали для Италии чрезвычайную остроту.

Недостаточно утешительным для неё оказывалось и идеологическое 
сродство с фашистской Германией. Упоённый своими политическими успе
хами, Гитлер уже стал забывать о том, что Муссолини раньше него со
вершил в своём государстве фашистский переворот. Первенство за И та
лией он признавал теперь только в семье латинских наций; первое.же ме
сто среди народов мира отводилось германской расе.

Надежды Гитлера на безусловную поддержку итальянской диплома
тии не оправдывались. Поездка Геринга в: Рим и переговоры Папена с 
Ватиканом в апреле 1933 г. успехом не увенчались. Более того, выясни
лись расхождения между итальянской и германской позициями по вопро
су о ревизии договоров. Наиболее острой оказывалась проблема аншлюс- 
са. На ней легче всего могла сломиться будущая «ось» Берлин — Рим.

А ВСТРИ Й СК И Й  ВО ПРОС ВО ВЗА И М О О ТН О Ш ЕН И ЯХ  И ТА Л И И  И ГЕРМ А Н И И

В апреле 1933 г. одновременно прибыли в Рим фон Папен и Геринг 
из Германии и канцлер Дольфус из Австрии. Идея аншлюсса подверглась 
атаке со стороны Муссолини, Дольфуса и римского папы. Последний опа
сался растворения католической Австрии в протестантской Германии. Мус-, 
солини боялся приближения Германии к итальянскому Тиролю, Адриати
ке, балканским странам. К тому же он носился с планом создания Дунай
ской конфедерации под главенством Италии. Дольфус вернулся в Вену, 
окрылённый надеждой, что в Риме «Австрия имеет друга, на которого 
может рассчитывать». Вскоре он запретил в Австрии национал-социалист
ские организации и изгнал из Вены нацистских главарей. Они нашли убе
жище в Мюнхене. Оттуда при помощи радио и печати они повели ярост
ную агитацию, требуя свержения правительства Дольфуса и присоедине-- 
ния Австрии к Германии.

Дипломатия Франции и Англии внимательно следила за назреванием 
австро-германского конфликта. Но н® в Париже, ни ещё более в Лондоне 
не было охотников начать бой с Гитлером из-за Дольфуса. Роль защит
ника австрийского канцлера англо-французская дипломатия не без удо
вольствия предоставляла фашистской Италии.

С согласия Лондона и Парижа Муссолини обратился к Гитлеру, ука
зывая на остроту создавшегося для Австрии положения. Германское пра
вительство ответило самыми успокоительными заверениями. Но уже 7 ав
густа 1933 г. д  официальных беседах с французским послом и английским 
поверенным в делах статс-секретарь Бюлов резко заявил, что германское 
правительство не может допустить иностранного вмешательства в  австро
германский спор. Муссолини был вне себя. Ещё бы, ведь он сам взялся 
уладить это дело. Австрийский вопрос он рассчитывал сделать предметом 
торга или сделки исключительно между Римом и Берлином. Итальянская 
фашистская печать немедленно подхватила возмущение своего дуче. Она 
стала кричать, что дипломаты Англии и Франции всё испортили своим не
уместным выступлением в Берлине.

19 августа 1933 г. Дольфус отправился в Риччионе на поклон к М ус
солини. В опубликованном по этому поводу коммюнике сообщалось о 
«полном согласии обеих сторон в вопросе о независимости Австрии».

Но 3 октября 1933 г. на Дольфуса было совершено покушение на
цистами. Канцлер был легко ранен. В Австрии было объявлено военное 
положение. На австрийско-германской границе участились инциденты.

В ответ на мирные предложения Дольфуса Гитлер ультимативно 
предъявил ему требование «унификации» Австрии. Д атьфус решил об-
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ратиться за защитой в Лигу наций. Но в Лондоне ему «не советовали:» 
прибегать к этому средству, в Риме же решительно возражали против 
такого обращения. Муссолини продолжал разыгрывать роль покровите
ля Австрии и личного друга Дольфуса. Он предложил взять на себя ини
циативу обращения к Германии от имени Англии, Франции и Италии.

Декларация трёх держав от 17 февраля 1934 г. ничего не добавила 
к прежним договорным гарантиям австрийской независимости. В Лондо
не считали такую декларацию излишней, но ничего не предложили в за 
мен. Для Муссолини же это дипломатическое выступление было нуж
но, чтобы предупредить обращение Австрии в Лигу наций. Во-первых,
последнее умалило бы его личную роль посредника между Берлином и 
Веной. Во-вторых, им ослаблена была бы позиция демонстративного пре
небрежения самого Муссолини к «женевскому институту». Наконец, оно 
привело бы к широкой огласке тех заговорщических приёмов работы 
гитлеровцев в Австрии, характеристике которых было посвящено об
ширное документальное досье, составленное венским кабинетом. М уссо
лини не хотел допустить этих скандальных разоблачений, дабы не раз
дражать Гитлера.

Б А Л К А Н С К И Й  П АКТ 19 Ф Е В Р А Л Я  1934 ГОДА)

Перед опасностью соединения Германии с Австрией и дальнейшего
немецкого наступления страны Малой Антанты, а также не входившие 
в неё балканские государства стали, думать об объединении своих сил: 
Конференции Малой Антанты следовали одна за другой. Все они реши
тельно высказывались против пересмотра мирных договоров. Пользуясь 
благоприятным моментом, французская дипломатия, озабоченная вопро
сом об укреплении своих пошатнувшихся позиций на юговостоке Евро
пы, выдвинула проект так называемой Балканской Антанты. Английская 
дипломатия поддержала французскую инициативу.

9 февраля 1934 г. в Афинах было подписано соглашение между че
тырьмя балканскими странами—Грецией, Румынией, Турцией и Югосла
вией. Балканский пакт обязывал подписавшие его страны совместно за
щищать их внутрибалканские границы и согласовывать свою внешнюю 
политику.

Из балканских стран пакта не подписали под влиянием Германии и 
Италии Болгария и Албания. По этому поводу европейская печать вы 
ражала сомнения в том, что новый договор будет способствовать обще
му умиротворению. Опасения эти оправдались. Итальянская дипломатия 
решила использовать момент, чтобы самой перейти в наступление.

В начале 1934 г. по всей- Австрии начался разгром рабочих органи
заций и рабочих кварталов под предлогом раскрытия «большевистско- 
марксистского заговора». Разгром был организован хеймвером; так име
новался вооружённый легион, получавший субсидии от итальянских фа
шистов и бывший орудием итальянской политики в  Австрии. Хеймвер 
требовал от Дольфуса фашизации Австрии по итальянскому образцу. 
Муссолини, как сообщалось в антифашистской прессе, ставил услови
ем своей помощи Австрии очищение её от социал-демократов и комму
нистов. В середине февраля 1934 г. итальянские войска были сконцент
рированы на границе Австрии на случай поражения правительства Доль 
фуса в предстоящей гражданской войне. В Вене началась всеобщая стач
ка. Правительственные войска и фашистские организации присоединились 
к хеймверовцам. К вечеру 15 февраля 1934 г. исход борьбы был решён: 
«красная столица» перестала существовать.

Гитлеровцы объявили по радио, что на время гражданской войны в 
Австрии они прекращают враждебные действия против австрийского 
правительства. Перемирие между палачами австрийского пролетариата 
продолжалось до мая 1934 года.
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Во время этого перемирия, 17 марта 1934 г.. был подписан итало* 
австро-венгерский пакт. Им устанавливался принцип контакта и консуль
таций между подписавшими договор сторонами по общим для них проб
лемам с целью «осуществления согласованной -политика', направленной 
на проведение эффективного сотрудничества».

«Консультационный» пакт 17 марта превращал австрийского канц
лера в марионетку в руках Муссолини. Австрия и Венгрия становились 
подголосками фашистской Италии. Однако дипломатический уепех Ита
лии внушал самому Муссолини некоторую тревогу. Римский диктатор 
чувствовал необходимость успокоить и задобрить своего германского 
партнёра. На другой день после подписания итало-австро-венгерского 
пакта, 18 марта 1934 г., Муссолини произнёс речь, в которой его двой
ственная позиция сказалась с полной наглядностью. Муссолини требо
вал разоружения «вооружённых наций» и равенства прав Германии на 
вооружение. В той же речи он заверял, что «исторические задачи» Ита
лии влекут её в Азию и Африку. Но и здесь «Италия,— спешил он ого
вориться, — имеет в виду не территориальные завоевания, а всего лишь 
духовную и экономическую экспансию».

Более чем сомнительно, чтобы угодливые заверения Муссолини бы
ли всерьёз приняты в Берлине. На Востоке же ближайшим результатом 
декларации Муссолини было то, что Турция поспешила укрепить свои 
связи с Балканской и Малой Антантой и приняла семилетний план уси
ления своей национальной обороны.

Упоминание Муссолини о необходимости для итальянского фашиз
ма завоевания путей в Азию и в Африку вызвало тревогу в Абиссинии, 
хотя она и была связана с 1928 г. с Италией договором о дружбе, не
применений силы в- опорах и об арбитраже.

БО РЬБА  СССР ЗА О РГА Н И ЗА Ц И Ю  М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О ГО  С О ТРУ Д Н И Ч ЕС ТВА
Д Л Я  У К РЕ П Л ЕН И Я  М И РА

Победа фашизма в Германии, попытки объединения фашистских сил 
на югово-стоке Европы, успехи идеи реванша и ревизии договоров край
не обострили международную обстановку в Европе.

В этой напряжённой атмосфере советская дипломатия продолжала 
твёрдо проводить свою линию, разоблач-ая тех, кто подготовлял войну, 
поддерживая страны, которые стремились к сохранению мира.

Советская дипломатия предложила всем своим соседям пакты о не
нападении. Она добилась подписания целым рядом государств конвен
ции об определении агрессора. Она стремилась к укреплению делового 
сотрудничества с теми странами, с которыми СССР имел уже официаль
ные отношения, и к возобновлению отношений с теми государствами, ко
торые их ещё не восстановили.

Весьма важное значение для укрепления дела мира имело установ
ление дипломатических отношений между Советским Союзом и Соеди
нёнными Штатами Америки.

Несмотря на отсутствие официального признания торговые связи 
между СССР и США развивались успешно. Укрепление делового со
трудничества способствовало устранению тех искусственных преград, 
которые долго мешали установлению нормальных взаимоотношений меж
ду двумя крупнейшими государствами мира.

10 октября 1933 г. новый президент США Рузвельт обратился к 
председателю ЦИК СССР М. И. Калинину с посланием, в котором пред
лагал начать переговоры о восстановлении нормальных отношений. В от
ветной телеграмме от 17 октября-тов. Калинин сообщил, что правитель
ство Советского Союза охотно принимает предложение президента США.
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Результатом переговоров было установление 16 ноября 1933 г. нормаль
ных дипломатических отношений между США и СССР.

Напряжённость политической обстановки в Европе, угроза террито
риальной неприкосновенности и независимости государствам Малой Ан
танты со стороны агрессивной Германии, нерешительная политика и по
рой прямое попустительство по отношению к Гитлеру со стороны Англии 
и Франции заставляли и Малую Антанту искать сближения с Советским 
Союзом. Конференция стран МалЪй Антанты, состоявшаяся в Загребе 
22—23 января 1934 г., предложила своим участникам установить нор
мальные дипломатические отношения с СССР. Вскоре произошёл обмен 
нотами об установлении дипломатических отношений между СССР и 
Румынией и между СССР и Чехословакией. Что касается Югославии, то 
под давлением русских белогвардейцев она ещё воздерживалась от вос
становления нормальных дипломатических связей с Советским Союзом.

Укреплялись отношения Советского Союза и с Францией. Подписа
ние правительством Эррио 29 ноября 1932 г. советско-французского до
говора о ненападении послужило основой для дальнейшего развития 
дружественного сотрудничества между обеими странами.

Одним из важных этапов на пути франко-советского сближения бы
ло временное торговое соглашение между Францией и СССР, подписан
ное И января 1934 года. При его подписании французский министр ино
странных дел Поль Бонкур отметил его значение «не только для ком
мерческих интересов», но также и «для общего политического курса». 
Начало этому курсу было положено ешё Эдуардом Эррио. Вполне опре
делился он во время дебатов во французском парламенте 15 февраля 
1933 г. по поводу ратификации франко-советского пакта о ненападении.

Горячим сторонником сближения Франции с СССР был новый ми
нистр иностранных дел Франции Барту. Его вхождению в правительст
во предшествовали серьёзные события внутри Франции. Вечером 6 фев
раля 1934 г. на улицах Парижа произошло выступление французских фа
шистов, руководимых полковником де ла Роком и поддержанных на
чальником парижской полиции Кьяппом.

Организованность и единство французских левых партий и рабочих 
организаций обрекли выступление французских фашистов на полную не
удачу. 12 февраля в Париже была назначена всеобщая стачка и прове
дена грандиозная демонстрация пролетарской солидарности. Она послу
жила толчком к. развитию широкого демократического движения во всей 
стране, завершившегося в дальнейшем созданием народного фронта.

Все эти события привели к созданию нового кабинета, явившегося 
результатом компромисса между правыми партиями и центром.

9 февраля 1934 г. новое правительство возглавил бывший президент 
Французской республики престарелый Думерг. В его кабинет в качест
ве министра финансов вошёл Фланден, сочувствовавший фашистам. 
Единственным последовательным и активным противником фашизма в 
правительстве оказался новый министр иностранных дел Барту.

Луи Барту был представителем той национальной французской 
внешней политики, которая диктовалась, с одной стороны, трезвым учё
том промышленной и военной мощи Германии, а с другой — патриоти
ческими интересами Франции. Барту считал, что Франция должна быть 
самой сильной державой в Европе. По мнению Барту, зашита Франции 
против германской опасности должна была опираться на систему союзов, 
заключённых с Полыней, Чехословакией, Румынией и Югославией. С та
рался Барту сохранить и франко-английское сотрудничество. Однако, бу
дучи убеждённым проводником самостоятельной национальной политики, 
он опасался, как бы Франция в этом сотрудничестве, по выражению Кле
мансо, не оказалась в роли лошади, а Англия — в роли наездника.
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БО РЬБА  ГЕРМ А Н И И  ЗА Д О ВО О РУ Ж ЕН И Е

После выхода Германии из Лиги наций работа конференции по ра
зоружению, несмотря на усилия Англии и Франции продолжать её в 
прежнем направлении, фактически' замерла.

Между тем правительство Гитлера, сорвав конференцию по разору
жению, упорно отстаивало свою программу равноправия в вооужениях, 
сформулированную в меморандуме, переданном Франции 18 декабря 1933 
года. Оно требовало увеличения рейхсвера до 300 тысяч человек, с го
дичным сроком службы; оно настаивало на праве Германии иметь все те 
виды вооружений, которыми располагали другие страны. В особенности 
добивалось оно освобождения гражданской авиации от всякого контро
ля и ограничений; на контроль всех видов военной авиации и другого во
оружения немцы соглашались на одинаковых основаниях с другими го
сударствами.

Германия требовала также отмены тех условий Версальского договора, 
которые запрещали ей держать войска в демилитаризованной Рейн
ской зоне. Что касается Саарского бассейна, то она добивалась его по
лучения, не ожидая плебисцита 1935 года.

В качестве «гарантий» гитлеровская Германия предлагала десяти
летний договор о ненападении с Францией, Польшей и другими своими 
соседями.

Франция отказалась от заключения подобного договора с Германи
ей. Французское правительство считало, что двусторонний договор о не
нападении меньше связал бы Германию, чем её обязательства по Локарн
скому соглашению и пакту Келлога. Не соглашалось французское прави
тельство и на пересмотр предварительно принятого английского проек
та разоружений, предложенного Макдональдом. Франция настаивала на 
международном контроле гражданской авиации, а также на распростра
нении контроля на такие полувоенные германские организации, как 
«Стальной шлем», отряды СС и СА. Вопрос о Сааре она признавала подле
жащим решению Лиги наций согласно Версальскому договору.

Британское правительство ответило на меморандум Германии лишь 
после предварительных переговоров между Саймоном и Муссолини в 
Риме 29 января 1934 года. Правительство Великобритании выразило со
гласие по ряду вопросов пойти навстречу германским требованиям. И та
лия настаивала на полном удовлетворении германских притязаний на до
вооружение. Одновременно в Италии возобновилась кампания в пользу 
создания директории четырёх европейских держав и реформирования 
Лиги наций.

Единый фронт союзников, который французская дипломатия пыта
лась создать против угрозы германского вооружения, явно оказывался 
неосуществимым. Зато возрастал напор фашистской дипломатии и уси
ливалась активность правительства Гитлера в деле перевооружения Гер
мании.

19 февраля 1934 г. германский министр авиации Геринг заявил кор
респонденту «Daily M ail», что Германия должна «меть свой «оборони
тельный воздушный флот» в размере от 30 до 40°/о общей воздушной си
лы своих четырёх соседей — Франции, Бельгии, Чехословакии и Польши.

29 марта 1934 г. был опубликован военный бюджет Германии на 
1934— 1935 годы. Это был последний обнародованный немцами бюджет. 
Он предусматривал увеличение расходов на военно-воздушный флот, за
прещённый Версальским договором, с 78 миллионов марок до 210 мил
лионов марок; расходы на рейхсвер возрастали с 344,9 миллиона марок 
до 574,5 ^миллиона.

Британское правительство в дипломатическом порядке обратило вни
мание германского правительства на допускаемое им нарушение Версаль
ского договора. Ответ немцев носил явно издевательский характер. Он
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гласил, что Версальский договор ограничивает германское вооружение, а 
не германские расходы на вооружение.

Англия была встревожена. Лорд хранитель печати Иден получил за
дание выяснить во французской, германской и итальянской столицах 
возможность сохранения Лиги наций и возобновления работы конферен
ции по разоружению. 16 февраля 1934 г. он- направился в Париж. Барту 
потребовал решительных мер и применения санкций в отношении Гер
мании. Из Парижа Иден направился в Берлин. Гитлер занимал неприми
римую позицию. Он категорически отказался вернуться в Лигу наций до 
подписания соглашения, приемлемого для фашистской Германии.

Характерным показателем разброда в лагере противников войны яви
лась позиция, занятая Бельгией 6 марта 1934 года. В бельгийском сенате 
выступил бельгийский премьер-министр граф де Броквиль. «Для предупре
ждения перевооружения Германии,—  заявил он,— нет иных способов, кро
ме немедленного объявления воины. Я отказываюсь ввергнуть мою страну 
в такую авантюру». Это был прямой отказ Бельгии от союза с Францией.

Выступление бельгийского премьер-министра вызвало в Париже пе
реполох.

17 апреля 1934 г. французское правительство направило Великобри
тании ноту, в которой заявило о необходимости вновь поставить вопрос 
о безопасности Франции, которую оно не отделяет от безопасности дру
гих европейских держав. «Фактически,— гласила нота,— германское 
правительство, не ожидая результатов переговоров, пожелало поста
вить «ас  перед своим решением продолжать перевооружение во всех ви
дах и в том объёме, который оно определяет по собственному усмотре
нию, пренебрегая постановлениями Версальского договора».

Выступая 9 мая в комиссии по иностранным делам палаты депута
тов, Барту заявил, что Франция не может ни при каких обстоятельствах 
санкционировать перевооружение Германии.

Вот что рассказывает о своей беседе с Барту в эти дни журналист 
Андрэ Симон:

«Я пошёл к нему потому, что по всему Парижу носились слухи, буд
то Германия потребовала для себя права создания регулярной армии в 
300 тысяч человек. Утверждали, что кабинет Думерса под давлением Ве
ликобритании готов согласиться на это... Руководители национал-социа
листских организаций бывших фронтовиков толкались по Парижу, уве
ряя всех и каждого, что Гитлер собирается выкинуть все оскорбитель
ные для Франции места из книги «Моя борьба» и что новое, очищенное 
издание уже готовится к печати.

Барту утверждал, что он «единственный французский министр, про
читавший в оригинале книгу Гитлера «М оя борьба». Он убеждён, что 
Гитлер не отказался ни от одной запятой в этой книге.

Французский министр иностранных дел изложил своё мнение по во
просу о соглашении с Германией. «Если мы сделаем этот роковой шаг,— 
воскликнул он,—нам предъявит в скором времени новые, более обшир
ные требования. В один прекрасный день мы должны будем, наконец, 
остановиться. Лучше сделать это рейчас, пока козыри ещё в наших ру
ках» '.

Барту считал необходимым немедленно приняться за реорганизацию 
и укрепление системы внешних договоров Франции. Идеей Ба.рту было 
расширить Локарнский пакт, дополнив его «восточным Локарно», кото
рое охватывало бы Германию, Советский Союз, Польшу, Чехословакию 
и прибалтийские государства.

Участники Восточного регионального пакта должны были, по идее 
Барту, оказывать друг другу всякую помощь, в том числе и военную, 
в случае нападения какого-либо агрессора на одного из них. Обязатель-

1 С и м о н .  Я обвиняю. «О тех, кто предал Францию», стр. 53—54.
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.ства взаимной помощи и гарантии границ европейских государств долж
ны были дать и те государства, которые не принадлежали к восточноев
ропейским странам: Англия, Франция, Италия и Бельгия. Таким образом, 
Барту стремился создать единый союз европейских ,стран против агрес
соров.

Стремясь заручиться поддержкой Англии, Барту посетил Лондон. 
«Однако в Лондоне нас ожидал холодный душ,— рассказывает о приё
ме Барту В' Лондоне Женевьева Табуи. — Французский посол в Лондоне 
поспешил предупредить Барту о том, что последний не в фаворе у анг
личан».

Впрочем, по мере того как Барту выяснял подробности своего пла
на, отношение к нему менялось. Один из наиболее активных противников 
Восточного пакта, Ванситтарт, усмотрел даже в проекте Барту серьёз
ную «дипломатическую победу над русскими». «Но ведь это же замеча
тельно! — восклицал Ванситтарт. — Это просто кажется невозможным. 
Что за победа коллективной безопасности! И какая дипломатическая 
победа над русскими! Вот где оправдание Локарно!»

Британское министерство иностранных дел послало своим послам в 
Берлине и в Варшаве директиву следующего содержания: «Великобрита
ния полностью одобряет новый пакт, и её дипломатам даны инструкции 
уведомить об этом соответственно по месту своего поста».

Окрылённый Барту решил лично объехать столицы Польши, Румы
нии, Югославии и Чехословакии, чтобы договориться о новом пакте с 
правительствами этих стран. Особенно беспокоила Барту позиция Поль
ши. Поэтому 21 ,апреля 1934 г. он и выехал прежде всего в Варшаву. Со
провождавшая Барту в его поездке Табуи рассказывает, что Барту ре

шил принять приглашение маршала Пилсудского в ответ на имевший ме
сто год тому назад визит полковника Бека, чтобы выяснить, «как Варша
ва примет решение вступить в союз со своим злейшим врагом—Россией».

«Дела между Польшей и Францией обстояли не слишком хорошо,— 
пишет Ж. Табуи. — Полковник Бек ратовал за польско-германскую 
дружбу на всём протяжении времени со дня подписания 26 января гер
мано-польского договора.

— Я боюсь, что господа в Варшаве любят немцев больше, чем рус
ских,— сказал мне Барту почти сразу же, как только наш поезд вышел 
с Северного вокзала. — Я буду резок с маршалом Пилсудским по вопро
су о Восточном Локарно. Всё-таки я обеспокоен их •отношением к нему. 
Что вы думаете, мадам Табуи?,

— Я также обеспокоена, господин министр,—сказала я».
Журналистка рассказала Барту о настроениях польской дипломатии,

рассчитывавшей на дружбу с Германией после подписания германо-поль
ского пакта. «Отныне Польша не нуждается во Франции, — сказал в Бер
лине в беседе с Табуи граф Липский.— Она также сожалеет о том, что в 
своё время согласилась принять французскую помощь, ввиду цены, кото
рую будет вынуждена платить за .неё».

Липский заявил, что о «Восточном Локарно сейчас не может быть я 
речи». «Это было бы признанием слабости по отношению к Москве, — 
оказал он. — Германская экспансия пойдёт в1 другом направлении, и мы 
в безопасности. Теперь, когда мы уверены в планах Германии, судьбы 
Австрии и Богемии не касаются Полыни».

По поводу этих надежд Полыни спастись от гитлеровской агрессии, 
направив её на СССР, французская журналистка заметила Липскему: 
«Как мало вы знаете Германию!»

Выслушав рассказ Табуи, Барту тревожно покачал головой. Тревога 
его не была лишена оснований. Встреча Барту с мэршалом Пилсудским 
21 апреля положительных результатов не дала. Пилсудский был располо
жен поддерживать добрые отношения с Гитлером в соответствии с не-
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давно подписанным договором. Расставаясь с Пилсудским, Барту был 
явно встревожен. «Я не мог его переубедить», — с огорчением говорил он.

26 апреля 1934 г. Барту прибыл в Прагу. Здесь вместе с министром 
иностранных дел Бенешем и с престарелым президентом Чехословакии 
Массариком он обсудил международные проблемы, в которых были за
интересованы обе страны. По вопросу о разоружении стороны сошлись 
на признании невозможности поддерживать политику, которая под при
крытием равноправия привела бы к усилению вооружения Германии.

П ЕРЕГО ВО РЫ  О ВО СТО ЧН О ЕВРО П ЕЙ СК О М  П А К ТЕ

29 мая 1934 г. на открытии новой сессии генеральной комиссии кон
ференции по разоружению состоялась встреча Барту с главой советской 
делегации Литвиновым. При этом был подвергнут обсуждению вопрос о 
заключении восточноевропейского пакта взаимной помощи. Такой пакт 
должен был объединить СССР, Германию, Польшу, прибалтийские стра
ны и Чехословакию.'

Все перечисленные государства должны были в случае войны ока
зывать друг другу военную помощь. Французское правительство прини
мало на себя обязательство гарантировать этот пакт, Со своей стороны 
правительство СССР обязывалось взять на себя гарантии выполнения 
Локарнского пакта, из которого должны быть устранены всякие антисо
ветские тенденции.

Советское правительство охотно приняло предложение Барту. Еще 
до этого, 28 марта 1934 г., оно предложило Германии в целях укрепле
ния мира в восточной части Европы, г также для улучшения взаимоотно
шений между Германией и СССР подписать протокол, которым оба пра
вительства обязались бы воздерживаться от каких бы то ни. было дейст
вий, могущих нанести прямой или косвенный ущерб независимости или 
неприкосновенности пограничных с ними прибалтийских стран.

Фашистское правительство Германии отклонило советское предложе
ние. Отказалось оно и от присоединения к общему Восточному пакту. В 
объяснении оно хладнокровно заявило, что, «поскольку германское пра
вительство не преследует никаких агрессивных целей, оно и не нуждает
ся в оборонительных пактах».

Польский министр иностранных дел Бек на предложение присоеди
ниться к Восточному пакту дал уклончивый ответ, явно внушённый из 
Берлина. Он заявил, что Польша согласится участвовать в Восточном 
пакте лишь в том случае, если в нём примет участие Германия. Кроме то
го Польша отказывается принять на себя какие бы то ни было обязатель
ства в отношении Литвы. Наконец, она не может гарантировать и границ 
Чехословакии до тех пор, пока Венгрия не будет участником общего 
пакта.

Поездка Барту по столицам Восточной Европы успехом не увенча
лась. Английская дипломатия, одобрив идею Восточного пакта, соблюда
ла осторожность в отношении планов Барту. Выступая в палате общин 
13 июля 1934 г., Джон Саймон заявил, что английское правительство не 
будет участвовать ни в какой попытке «окружения» Германии. Он спе
шил заверить германское правительство, что впредь всякое соглашение 
европейских стран будет исходить из формулы, принятой в решении пя
ти держав от 11 декабря 1932 г. о равноправии Германии в пределах си
стемы безопасности для всех народов. Между тем конференция по разо
ружению уже находилась в  агонии. Предложение советской делегации 
превратить конференцию в постоянный орган, который мог бы заботить
ся об охране всеобщего мира и обеспечении безопасности всех госу
дарств, было отклонено. Английская делегация заняла враждебную по
зицию по отношению к советскому проекту. Саймон открыто принимал 
под свою защиту немецких нарушителей Версальского договора. Англий
ская дипломатия не только не хотела ссориться с Германией, но и явно
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заигрывала с ней, рассчитывая использовать эту опасную силу для ост
растки Франция и для обуздания большевиков. "Саймон прямо ставил де
легатов конференции перед альтернативой: либо согласие на вооружение 
Германии либо конец конференции.

Барту резко выступал против английской позиции. Он обвинял Анг
лию в том, что в интересах Германии она отказывается от системы кол
лективной безопасности. ,

Капитулянтской позиции англичан Барту противопоставлял последо
вательность советских делегатов, которые упорно и неуклонно отстаи
вали идею коллективной безопасности.

Резолюция, принятая генеральной комиссией 8 июня 1934 г., пред
лагала приложить все усилия к скорейшему возвращению Германии на 
конференцию по ‘разоружению. Для изучения опыта и результатов заклю
чённых ранее пактов о ненападении и безопасности постановлено было 
создать специальный комитет по выработке общего пакта о безопасности.

У БИ Й СТВО  Д О Л ЬФ У С А

М ежду тем политическая обстановка в Австрии становилась всё бо
лее и более напряжённой. Подготовляя захват Австрии, гитлеровская 
агентура в этой стране с начала 1934 г. всё шире стала применять мето
ды запугивания и провокации. Сам Дольфус не раз получал угрожающие 
предупреждения гитлеровских агентов в  Австрии. Во внешней политике 
Дольфус ориентировался на Итальянский фашизм, надеясь с помощью 
Муссолини сохранить Австрию от захвата её Германией. Однако прави
тельство Дольфуса не имело прочной основы. Жестокая расправа, учи
нённая им в феврале 1934 г. над австрийскими рабочими, единственными 
последовательными противниками фашизма, лишила Дольфуса надёжней
шей внутренней опоры в борьбе за независимость Австрии. Этим не пре
минули воспользоваться гитлеровцы. В Австрии была создана группа 
«национал-социалистов», которая повела усиленную подготовку к захва
ту власти в Австрии.

Обеспокоенный деятельностью Барту, сторонника коллективной безо
пасности в Европе, Гитлер усилил нажим на Италию.

С этой целью Гитлер сам поспешил встретиться с Муссолини. Сви
дание состоялось в Венеции 14— 15 июня 19&4 года. В официальном со
общении было отмечено, что все итало-германокие проблемы были об
суждены в Венеции «в духе сердечного сотрудничества». Неофициально 
добавлялось, что Муссолини убедил Гитлера в необходимости тесней
шего итало-германского контакта для скорейшего восстановления «нор
мального» положения в Австрии.

После встречи Гитлера с Муссолини в Венеции террористическая 
деятельность австрийских гитлеровцев ещё более усилилась и’ велась уже 
почти открыто. Доставка взрывчатых веществ из Германии в Австрию 
приняла такие размеры, что австрийское правительство 12 июля издало 
декрет, грозивший смертной казнью за хранение этих материалов. 20 ию
ля 1934 г. был назначен суд в Вене над семью нацистскими террориста
ми, подпавшими под действие этого закона. Накануне суда мюнхенское 
радио в передаче для Австрии предупреждало, что за судьбу этих семи на
цистов ответят головами Дольфус и его правительство. 23 июля то же 
оадио сообщало, что «день суда над Дольфусом» приближается.

Встревоженный усилившимися угрозами, Дольфус отправил семью 
в Рич пионе к Муссолини, куда сам должен был прибыть в ближайшие 
дни. После кровавой ночи «длинных ножей» 30 июня 1934 г., когда Гит
лер расправился в Германии со своими противниками, Дольфус не чув
ствовал себя в безопасности в Австрии и надеялся лишь на помощь и вме
шательство своего «личного друга». Но уехать Дольфус не успел.

25 июля 1934 г. отряд нацистов ворвался в здание австрийской ра
диовещательной станции и под угрозой расстрела заставил диктора объ-.
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твить об отставке правительства Дольфуса и об образовании фашистско
го правительства Ринтелена, В то же время другая банда нацистов ворва
лась в кабинет Дольфуса и нанесла канцлеру смертельные ранения.

Однако попытка захвата власти австрийскими гитлеровцами была в 
течение двух—трёх дней повсеместно ликвидирована. Муссолини, выра
жая негодование по адресу убийц Дольфуса, заявил, что Италия будет 
«ещё энергичнее» защищать независимость Австрии. Вечером 25 июля 
он отдал приказ об отправке четырёх дивизий на Бреннер и на границу 
Каринтии. Послы Англии и Франции одновременно выступили в Берлине 
с энергичными представлениями, напоминая правительству Гитлера о 
международных гарантиях независимости Австрии. Гитлер вынужден 
был бить отбой. От своего имени и от имени Гинденбурга он послал в 
Вену телеграмму с выражением соболезнования по поводу убийства Доль
фуса. Германский посол Рит был отозван из Вены. В Вену был назначен 
чрезвычайным послом фон Пален, В письме, адресованном ему, Гитлер 
поручал «ввести отношения с германо-австрийским государством в нор
мальные и дружественные рамки». Папен освобождался от обязанно
стей члена германского правительства и направлялся в Вену в качестве 
личного эмиссара Гитлера, которому он непосредственно и подчинялся. 
Назначение Папена состоялось без предварительного согласования с ав
стрийским правительством. 15 августа 1934 г. Папен явился в Вену, вру
чил свои [верительные грамоты президенту Микласу и тотчас же отбыл 
«в отпуск» в Берлин, чтобы выждать, пока рассеется тяжёлое впечатле
ние после убийства Дольфуса.

На заседании Лиги наций 12 сентября 1934 г. новый австрийский 
канцлер Шушкиг заявил о гзёрдой решимости Австрии защищать свою 
свободу. С другой стороны, Барту добился подписания 27 сентября 
1934 г. .англо-франко-итальянской декларации о необходимости сохране
ния независимости и целостности Австрии. Дальше этих словесных ма
нифестаций дело не пошло. Фашистской Германии в Центральной и За
падной Европе никто не осмеливался противопоставить действительные 
преграды. Взоры сторонников коллективной безопасности, естественно, 
обращались при этих условиях к Советскому Союзу.

ВС Т У П Л Е Н И Е  СССР В Л И ГУ  НА Ц И И

15 сентября 1934 г. по инициативе французской дипломатии прави
тельства 30 государств — членов Лиги наций — обратились к советско
му правительству с телеграммой, в  которой указывалось, что «задача 
поддержания и организации мира, являющаяся основной целью Лиги на
ций, требует сотрудничества всех государств. Ввиду этого нижеподпи
савшиеся приглашают Союз ССР ©ступить в. Лигу наций и принести своё 
ценное сотрудничество».

Советское правительство приняло обращённое к нему приглашение 
30 государств. Сообщая об этом председателю 15-й Ассамблеи, Нарком- 
индел писал в своём ответе на приглашение:

«Советское правительство, которое поставило главной задачей сво
ей внешней политики организацию и укрепление ..мира, никогда не оста
валось глухим к предложениям международного сотрудничества в инте
ресах мира. Оно расценивает приглашение ’ как действительное желание 
мира со стороны Лиги наций и признание необходимости сотрудничест
ва с Союзом ССР».

18 сентября 1934 г. общее собрание Лиги постановило принять 
СССР в Лигу и включить его представителя в Совет Лиги в качестве по
стоянного члена. Только три государства — Голландия, Португалия и 
Швейцария — голосовали против этого решения.

Оценивая международно-политическое значение вступления СССР в 
Лигу наций, тов. Молотов в  отчётном докладе о работе правительства

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



я .  П анкратова

VII съезду Советов СССР 28 января 1935 г. дал объяснение этому собы
тию в свете борьбы за укрепление всеобщего мира и за коллективную 
безопасность. «Советский Союз,— заявил глава правительства СССР, — 
не мог не признать целесообразным сотрудничество с Лигой наций в 
этом деле, хотя нам и не свойственна переоценка роли подобных органи
заций. Нечего уже говорить о том, что приглашение СССР в Лигу наций 
тридцатью государствами отнюдь не умаляет международного авторите
та Советского Союза, а говорит об обратном. Мы записываем этот факт 
в свой ак ти в»'.

Вступая в Лигу наций, советское правительство предупредило, что 
не принимает на себя ответственности за её предшествующие решения и 
за договоры, заключённые без участия СССР, Всё же французская дип
ломатия рассчитывала, что вхождение Советского Союза в Лигу наций 
откроет путь деятельному дипломатическому сотрудничеству обеих 
стран. Однако враги мира решили помешать осуществлению этих пла
нов.

У БИ Й СТВО  БА РТУ

Злодейские планы Гитлера, включавшего террористические акты в 
систему своей дипломатии, были с полной очевидностью раскрыты в от
ношении Барту значительно позже. Но ещё при жизни Барту было до
статочно сигналов, свидетельствовавших, что он намечен как очередная 
жертва гитлеровских убийц.

В своих воспоминаниях французская журналистка Женевьева Табуи 
приводит любопытную беседу с германским послом в Париже Кестне- 
ром, который не принадлежал к национал-социалистам и не одобрял ме
тодов гитлеровской «дипломатии».

Эта беседа происходила в тот вечер, когда Табуи узнала, что румын
ский министр внутренних дел, защитник идеи коллективной безопасно
сти, Дука убит своими политическими противниками. Взволнованная Та
буи приехала к Кестнеру прямо из редакции. Во время обмена впечатле
ниями по поводу убийства Дука Кеетнер сказал, намекая на причастность 
к убийству фашистской агентуры:

«Если бы вы только знали, о чём о н и  говорят в Германии. Ещё не
сколько таких убийств, как это, и Германия будет в состоянии разре
шить свои проблемы и достичь своей цели, не прибегая к войне в 
Европе.

— Действительно, мне кажется, господин посол, что убийство — 
не новшество в жизни Веймарской республики.

— Да. Но результатов того, о чём я говорю, ожидают от убийств в 
других странах Европы, а не в вашей собственной. Они утверждают, что 
Германия обойдётся без войны с помощью шести рассчитанных полити
ческих’ убийств.

— Ш есть убийств! — воскликнула я.— Вы шутите!
— Прежде всего есть Дольфус. По мнению Берлина, он единствен

ный австриец, находящийся в серьёзной оппозиции к аншлюссу. Берлин, 
верящий, что количество сторонников аншлюсса растёт, надеется ва сво
их соотечественников, чтобы убрать Дольфуса. После него идёт король 
Югославии. Берлин верит, что когда его уберут с дороги, перспективы 
альянса между Югославией и Францией будут сведены на-нет. Затем они 
хотят разделаться с Румынией и особенно с Титулееку, который поль
зуется расположением Парижа и Лондона.

Здесь я прервала его.
—  Думаете ли вы, что они имеют какое-либо отношение к убийству 

Дука? —  спросила я прямо.
Фон Кеетнер, не поморщившись, ответил:
— Возможно. Я действительно этого не знаю

• М о л о т о в  В. Статьи и речи 1935— 1936, стр. 14. Па.ртиздат. 1937.
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— Затем, — продолжал он,— они хотят ликвидировать Бенеша. Они 
надеются, что как только эго будет сделано, германские меньшинства в 
Чехословакии сами побегут о  объятия Веймарской республики.

— Так! — заметила я. — Но это только четыре?
— Да, — сказал он,—другие два? Имеется ещё бельгийский король 

Альберт — традиционный враг в  глазах большинства немцев. На Зиль- 
гельмштрассе думают, что, пока Альберт жив, Бельгия никогда не -вой
дёт в германскую систему.

Когда фон Кестнер замолчал, я сказала:
— Ясно, что должны быть и такие французские деятели, которых 

Вильгельмштраесе желало бы видеть устранёнными с дороги?
Фон Кестнер, откинувшись в своём кресле, разразился искренним 

смехом:
— Да, есть несколько, и среди них особенно Эррио. О н и  хотели бы, 

чтобы и с ним что-нибудь случилось, потому что это человек, которого 
они в настоящий момент боятся больше всего, несмотря на то, что он 
дал им «равенство в правах»...»

«Будущее не замедлило самым зловещим образом подтвердить это 
мрачное интервью, — добавляет в  своей книге Женевьева Табун. — Бы 
ло убийство Дольфуса, было убийство Александра Югославского. И бы
ло убийство бедного Барту, который стал министром иностранных дел, 
когда Эррио отказался принять этот пост из-за. вопроса об американском 
долге» \

Убийство Дольфуса тяжело поразило Барту. Когда 26 июня из Ве
ны пришла телеграмма с сообщением об убийстве канцлера, он вспом
нил, что Дольфус прибыл на венский вокзал, чтобы лично приветство
вать французского министра, когда он возвращался из поездки по во-' 
сточноевропейским столицам. Дольфус был доволен успехами диплома
тической миссии Барту и говорил, что они упрочат положение в Европе.

«Мы все ответственны за Австрию», — говорил Барту 26 июня. Он 
добавил, что теперь у него мало надежд на сохранение мира.

Фашистские гангстеры несколько раз покушались на жизнь Барту. 
Но покушения были неудачны вплоть до рокового воскресенья 9 октяб
ря 1934 г., когда он и Александр, король югославский, были умерщвлены 
в Марселе.

На свидание с югославским королём Барту возлагал большие на
дежды. \ ' •

«Теперь я действительно сделаю что-нибудь для моей страны», — 
говорил он в беседе с Табуи и предложил ей поехать с (ним в Марсель 
'встречать Александра.

«Когда я ответила, что предпочту ожидать его в Париже, он улыб
нулся:

— А, так вы боитесь, что будет покушение?
— Нет,— ответила я, смеясь.— Это не причина. Но что заставляет 

вас думать, что покушение будет?
— Кажется, — ответил он рассеянно, — что они раскрыли в Мар

селе заговор как§х-то анархистов с целью покушения»2.
Об этом заговоре сообщалось в раннем послеобеденном воскресном 

издании «Paris Midi» u «Paris Soir»; их более поздние издания сообщали 
уже об убийстве Александра и Барту. Весть о злодейском убийстве мгно
венно облетела -весь мир. Заговорили о новом Сараево.

В Берлине, Риме и особенно Будапеште царило подозрительное ожив
ление. Итальянские радиостанции сразу же закричали о распаде Югосла
вии, возвещая её предстоящий делёж. Протест югославского посланни
ка был встречен издевательски грубо в' итальянском министерстве ино-

1 Т а  b o u  i s  G e n e v i e v e  They called me C assandra, p. 144— 146. N. Y, 1942.
-  I b i d e m.
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странных дел. Однако через, день радиостанций1 были призваны к поряд
ку. Югославский посланник снова был принят .з итальянском министерст
ве иностранных дел. На этот раз -приём был уже предупредителен и лю
безен.

В Белград на похороны короля прибыл из Берлина Геринг. Одновре
менно и-з Будапешта поехал Гембеш. По пути он остановился в Вене для 
консультации с фон Папеном.

Эта- дипломатическая суета, фашистских правительств1 на юговостоке 
Европы была не случайна. Следы марсельского убийства вели в Берлин, 
Рим и Будапешт. Убийцы оказались членами хорватской террористиче
ской организации усташей, руководимой бывшими офицерами австрий
ской армии. Во главе её стоял капитан австрийской службы Анте 
Павелич.

Уже вскоре после прихода Гитлера к власти между национал-социа
листами и хорватскими головорезами установились теснейшие связи. Па
велич со своим .аппаратом поселился в Берлине. Здесь же выходили три 
газеты хорватских террористов. Денежные средства обильно текли из 
гитлеровской кассы. Газеты усташей вели бешеную кампанию против 
Югославии, яростно нападали на Барту и превозносили Гитлера. Усташи 
требовали не только полной независимости Хорватии, но и отделения от 
Югославии Словении, Далмации и Боснии. Это означало бы полное раз
рушение югославского государства — опоры Франции на Балканах, опас
нейшего соседа фашистской Италии, влиятельного члена Малой Антанты, 
ненавистной Берлину, Риму и Будапешту.

Приезд Барту на Балканы и его переговоры о создании широкой се
ти соглашений -с целью коллективной взаимопомощи против германской 
агрессии -побудили хорватских террористов:, но прямому заданию Гитле
ра, организовать убийство ненавистного фашистам французского дипло
мата.

Несмотря на то что соучастие нацистов в- марсельском преступле
нии было очевидно, реакционные круги во Франции приняли все меры, 
чтобы затушить дело об убийстве Барту и Александра-. С этой целью 
расследование убийства было поручено правительством Думерга сенато
ру Андрэ Лемери, активному члену фашистской организации «Боевые 
кресты». Оно тянулось дв-а года и, естественно, «е  дало никаких резуль
татов.

Таким образом, вследствие агрессивной политики гитлеровской Гер
мании и попустительства правительств буржуазно-демократических стран 
возник второй очаг войны. Этот очаг был расположен в центре Европы, 
н его наличие свидетельствовало о назревании войны общеевропейской.
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