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Накануне и в начале Второй мировой войны Турция стала ареной острого диплома-
тического противостояния между Германией, СССР и западными державами. Её страте-
гическое положение на стыке Европы и Азии, контроль над черноморскими проливами и
доступ к Ближнему Востоку делали Турцию ключевым игроком в борьбе за влияние в ре-
гионе. Особое значение имело германо-советское соперничество, которое разворачивалось
на фоне попыток Турции сохранить нейтралитет и извлечь выгоду из противостояния
великих держав [7].

В 1930-е годы Германия активно укрепляла свои экономические позиции в Турции.
Благодаря клиринговым соглашениям она стала основным торговым партнёром Турции,
контролируя более половины её экспорта и импорта. Германия закупала турецкие сель-
скохозяйственные товары (изюм, табак, орехи) и поставляла промышленное оборудова-
ние, суда и транспортные средства [7]. Однако, несмотря на экономическое доминирова-
ние, политическое влияние Германии оставалось ограниченным. Военное сотрудничество
сводилось к обучению турецкой армии немецкими инструкторами, что не привело к су-
щественному сближению двух стран [2, 7].

С началом 1939 года Турция оказалась в центре внимания великих держав. Герма-
ния, стремясь удержать Турцию от сближения с западными державами, использовала
как угрозы, так и экономические рычаги [2, 4]. После нападения Италии на Албанию в
апреле 1939 года Турция начала искать гарантии безопасности у Англии и Франции. В
мае 1939 года было подписано англо-турецкое соглашение о взаимной помощи, что стало
серьёзным ударом по германским планам. Германия ответила угрозами, предупреждая,
что любой отход Турции от нейтралитета будет иметь «роковые последствия». Назначение
опытного дипломата Франца фон Папена послом в Анкару подчеркнуло важность Турции
для Германии [2, 7].

СССР также активно участвовал в дипломатической борьбе за Турцию. Советский Со-
юз стремился заключить с Турцией пакт о взаимопомощи, но выдвинул жёсткие условия:
гарантии, что Турция не пропустит военные корабли нечерноморских держав через про-
ливы, и отказ от обязательств, которые могли бы втянуть СССР в конфликт с Германией
[1, 6, 8]. Турецкое правительство, опасаясь быть втянутым в войну, отказалось принять
эти условия, что привело к провалу переговоров [6].

19 октября 1939 года Турция подписала союзный договор с Англией и Францией. Дого-
вор предусматривал взаимную помощь в случае агрессии в Средиземноморье, но Турция
оставила за собой право не вступать в войну, если это приведёт к конфликту с СССР [3,
8]. Этот шаг стал серьёзным ударом по германской дипломатии. Германия, однако, не от-
казалась от попыток удержать Турцию в своей орбите. Экономическое давление, включая
угрозы прекратить поставки хромовой руды, критически важной для Германии, не дало
результатов. Президент Турции Исмет Инёню заявил, что вопросы безопасности важнее
торговых интересов [7].
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К 1940 году ситуация изменилась. После успехов Германии в Европе, включая разгром
Франции, Турция начала склоняться к сближению с Германией [5, 7]. Опасаясь германской
военной мощи, Турция стремилась «перестраховаться», сохраняя при этом формальный
нейтралитет. Германия, в свою очередь, стремилась удержать Турцию от вступления в
войну на стороне западных держав. В июне 1941 года был подписан германо-турецкий
договор о ненападении, который фактически закрепил нейтралитет Турции, но создал
условия для дальнейшего сближения с Германией [2, 7].

Германо-советское дипломатическое противостояние в Турции выявило сложность ба-
лансирования между экономическими интересами и политической безопасностью. Турция,
стремясь сохранить нейтралитет, маневрировала между великими державами, извлекая
выгоду из их противоречий [8]. Однако её политика способствовала укреплению позиций
Германии в регионе, что в конечном итоге облегчило подготовку к нападению на СССР
[2, 5, 7]. Проблематика этого противостояния заключалась в том, что малые государства,
такие как Турция, играли ключевую роль в глобальной политике, но их нейтралитет часто
становился инструментом в руках более сильных игроков.
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