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О жизни и политической деятельности германского юриста и дипломата Рудольфа На-
дольного нам известна только одна статья, которую еще в 1980-м году опубликовал немец-
кий историк, профессор Кёльнского университета Гюнтер Вольштайн. Однако работа Р.
Надольного на посту немецкого посла в Турции в 1920-е – начале 1930-х гг. показана в
данной книге фрагментарно [3].

Более обстоятельно данный вопрос изучен турецкими исследователями [2, 4, 6]. Они,
в частности, отметили, что Р. Надольный сыграл важную роль в установлении турецко-
германских отношений на новом фундаменте, который в значительной степени пришлось
создавать заново после поражения Германии и Турции в Первой мировой войне.

В отечественной историографии ни биография Р. Надольного, ни его дипломатическая
работа в Турции в межвоенный период еще не стали предметом специального изучения.
Частично восполнить пробел призвана настоящая работа.

Цель нашего исследования – рассмотреть дипломатическую деятельность Рудольфа
Надольного в Турции в 1924 – 1933 гг. Основной источниковой базой работы стали до-
кументальные публикации из архива Министерства иностранных дел Германии за 1918 –
1945 гг. [1], а также мемуары Р. Надольного «Mein Beitrag» («Мой вклад») [5]. Докумен-
тальные публикации содержат донесения, отчёты, записки, в которых немецкий посол и
другие работники МИД Германии описывали политическую обстановку в молодой Турец-
кой республике, приказы и распоряжения руководителей отделов МИД Германии, а также
соглашения и стенограммы переговоров между сторонами по восстановлению и развитию
отношений между государствами. Воспоминания посла дают сведения о личной оценке
развития и итогов взаимоотношений стран в указанный период, содержат информацию,
раскрывающую закулисную сторону заключения первых послевоенных соглашений между
Берлином и Анкарой.

Для достижения поставленной цели на базе документальных публикаций и мемуаров
были использованы историко-генетический и идеографический методы. Историко-генети-
ческий метод позволяет рассмотреть деятельность Р. Надольного в развитии, в то время
как идеографический метод необходим при работе с воспоминаниями дипломата.

В ходе исследования были выявлены следующие направления дипломатической рабо-
ты Р. Надольного в Турции: заключение торгового соглашения 1927 г., содействие в за-
ключении договора между Турцией и немецкими банками по созданию консорциума для
строительства железных дорог Кайсери-Улукишла, Кютахья-Балыкесир и линии Мар-
дин в Анатолии, содействие в заключении соглашений между Турцией и немецкими про-
мышленными фирмами о строительстве авиационного завода в Кайсери и установлении
воздушного сообщения в Турции, проведение переговоров по заключению коммерческих
соглашений в 1924 – 1930 гг. На всех выявленных направлениях немецкий дипломат имел
успех.

Соглашения, подписанные при активном участии Р. Надольного, создали надёжную
правовую базу для развития коммерческих отношений между Турцией и Германией, что
ярко проявилось в 1930-е гг.
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Результаты исследования показывают, что Р. Надольный в своей деятельности не оста-
навливался на отдельных экономически выгодных проектах. Он стремился выстроить ком-
плексные, многосторонние отношения, которые позволяли бы последовательно решить два
вопроса. Сначала развивать взаимовыгодные торговые связи и на этой основе укреплять
экономические позиций Германии в Турции. Затем, опираясь на прочное экономическое
основание, усиливать влияния Берлина на общественно-политическую жизнь Турецкой
республики. Причем Р. Надольный в своих планах этим не ограничивался. Конечной це-
лью его усилий должен был стать политический союз держав, потерпевших поражение
в мировой войне, ослабленных или неудовлетворенных ее итогами, - Россией, Германией,
Италией, Венгрией и Турцией. Однако эти далеко идущие идеи Р. Надольного не были
реализованы. Прежде всего, из-за противодействия руководства германского МИДа. В
частности, Г. Штреземана, который, сохраняя сбалансированные отношения с Москвой,
сделал ставку на развитие связей с западными демократическими странами.

Источники и литература
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siyasal, kültürel, askeri ve ekonomik ilişkiler. Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
1991. 277 s.

5) Nadolny Rudolf. Mein Beitrag. Wiesbaden : Limes, 1955. 188 s.
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