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Первая мировая война, масштабный и траги-

ческий конфликт, с каким сталкивались Европа 
и мир, в корне изменила геополитическую карти-
ну на Балканах. После ее окончания и образова-
ния Королевства Югославия возникло государ-
ство, кардинально изменившее роль Сербии как 
фактора единства югославских народов. Но пери-
од относительного мира на Европейском конти-
ненте продлился недолго. 1 сентября 1939 г., спу-
стя чуть более 20 лет после Компьенского переми-
рия и Версальского мирного договора 1918 г., 
разразилась Вторая мировая война, еще более 
жестокая, беспощадная и разрушительная по по-
следствиям, нежели предшественница.  

С 1918 г. сотрудничество между Королевством 
Югославия и молодой Советской Россией, не-
смотря на многовековые братские отношения, 
связывавшие два народа, претерпело значитель-

ные изменения. С точки зрения политической 
элиты югославского королевства, СССР представ-
лял собой угрозу существующему порядку, в свою 
очередь советская сторона рассматривала юго-
славское государство как буржуазное, исповедую-
щее исключительно антисоветскую направлен-
ность во внешней политике. Фактически до 
1 сентября 1939 г. два государства не имели регу-
лярных межгосударственных отношений, но 
начавшаяся война способствовала восстановле-
нию межгосударственных отношений. 

Александр Животич – профессор кафедры исто-
рии Югославии философского факультета универси-
тета в Белграде – в качестве хронологических рамок 
монографии избрал 1939–1941 гг., хотя в начале пер-
вой главы кратко освещает и период с 1918 по 1939 г., 
поднимая вопрос о месте Балканского полуострова и 
Королевства Югославия во внешнеполитической 
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доктрине Советского Союза в межвоенный период. 
Автор прослеживает сложный и неоднозначный 
процесс восстановления и развития советско-
югославских отношений в контексте европейских 
событий первых лет Второй мировой войны.  

Источниковая база исследования весьма ре-
презентативна. А. Животич использовал фонды 
Архива Югославии, Архива Сербской академии 
наук и искусства, Военного архива Республики 
Сербия; Российского государственного архива 
социально-политической истории, Архива Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации; 
материалы Национального архива Лондона (The 
National Archive) и многие другие опубликованные 
документы. Очевидно, что использование архив-
ных документов на сербском, русском и англий-
ском языках позволило автору реконструировать 
события 1939–1941 гг. во внешней политике 
СССР и Королевства Югославия во всем их мно-
гообразии. Использование синхронных докумен-
тов лишь повышает объективность и достовер-
ность изложенной информации.  

Монография состоит из трех больших частей, 
каждая из которых посвящена отдельному перио-
ду развития советско-югославских отношений 
с 1939 по 1941 г.  

Первая часть («Начало войны. Югославия 
и СССР перед новыми вызовами») посвящена 
событиям сентября 1939 г. накануне и сразу после 
начала Второй мировой войны, а также позиции 
Королевства Югославия относительно советско-
финской войны (1939–1940 гг.). Автор утверждает, 
что начало Второй мировой войны поставило 
Югославию в особое геополитическое положение 
(с. 74). Югославское королевство оказалось, 
с одной стороны, в окружении стран, непосред-
ственно участвующих в войне, между союзниками 
по «Стальному пакту» (Германия и Италия), а с 
другой – между Францией и Англией, также име-
ющих геополитические интересы на Балканах. 
В подобных условиях Белград сразу после начала 
военных действий на европейской территории 
сделал выбор в пользу политики открытого 
нейтралитета (с. 75). А что же СССР? Советское 
направление во внешней политике Королевства 
Югославия приобрело особую актуальность после 
того, как Скупщина официально признала совет-
ско-германский пакт 23 августа 1939 г. (с. 77).  

Установление прочных дипломатических от-
ношений Москвы и Белграда чуть было не пре-
рвал советско-финский конфликт, с самого нача-
ла вызвавший негативное отношение к Советско-
му Союзу в кругах белградской общественности 
(с. 88). Однако, подчеркивает автор, югославское 

правительство в сложившейся обстановке вынуж-
дено было лавировать, чтобы обеспечить безопас-
ность государства (с. 90). Именно поэтому вопрос 
о развитии прагматических отношений с Москвой 
никогда не исчезал из повестки внешнеполитиче-
ского ведомства и правительства Югославии.  

Во второй части монографии («Новое начало») 
А. Животич рассматривает краткий период вос-
становления отношений между СССР и Короле-
ством Югославия в 1940 г., а именно: торговые 
переговоры между странами и установление ди-
пломатических отношений Москвы и Белграда. 
А. Животич отмечает, что серьезными сдержива-
ющими факторами в процессе сближения Юго-
славии и СССР в этот период стали опасения 
и сомнения князя Павла Карагеоргиевича, страх 
венценосной особы перед возможным распро-
странением большевизма, а также политической, 
экономической и военной гегемонии «старшего 
брата» на Балканах (с. 105). Так что намерения 
Белграда в данном вопросе были скорее прагма-
тичными, нежели дружескими. И все же отноше-
ния, в основном в области экономики и торговли, 
развивались. 

Наконец, в третьей части исследования («По-
пытка союзничества») автор ставит задачу на ос-
нове обширного архивного материала проанали-
зировать и осветить трагические события 1941 г., 
среди которых, в частности, затрагивает ситуацию 
на Балканах, попавшую в орбиту политических 
и военных интересов Советского Союза и нацист-
ской Германии; давление, оказывавшееся на Бел-
град как со стороны Москвы, так и со стороны 
Берлина; начало апрельской войны 1941 г. Глав-
ный вопрос, которым задается автор: почему 
начавшееся было выстраивание конструктивных 
отношений с СССР было неожиданно прервано 
в конце марта 1941 г., в момент, когда военная 
угроза со стороны нацистской Германии и ее со-
юзников, нависшая над Балканами, была более 
чем реальна? Анализируя причины резкого изме-
нения позиции Югославии и присоединения 
к странам «оси», автор утверждает, что подобные 
действия правительства были обусловлены прежде 
всего стремлением воспрепятствовать германско-
му наступлению в регионе (с. 233). Здесь вновь 
просматривается попытка сбалансировать отно-
шения с двумя «полюсами силы» – Германией 
и СССР, что в конечном счете закончилось для 
Белграда катастрофой. На рассвете 6 апреля 1941 г. 
немецкие бомбардировщики обрушили свой 
смертоносный груз на землю королевства. 
А. Животич подчеркивает, что именно трагиче-
ские события апреля 1941 г. и последующее затем 
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нападение Германии на Советский Союз (22 июня 
1941 г.) сделали два государства – Югославию 
и СССР – верными союзниками в войне (с. 285) 
и вновь вернули из небытия братские узы двух 
народов. 

Представленная на рецензирование моногра-
фия заслуживает внимания прежде всего благода-
ря ее источниковой базе, на основе которой автор 
провел комплексный анализ развития отношений 
Королевства Югославия и СССР с 1939 по 1941 г., 
дав оценку факторам, оказывающим деструктив-
ное, разрушающее воздействие (международное 

положение Югославии, слабость и противоречи-
вость ее внешнеполитического курса). К достоин-
ствам книги следует отнести справочный аппарат 
и приложения, включающие опубликованные 
копии исторических документов, рапортов, ар-
хивных материалов и воспоминаний участников 
трагических событий конца 1930 – начала 1940-х 
годов XX в.  

Монография А. Животича, несомненно, вызо-
вет интерес отечественных и зарубежных специа-
листов, интересующихся историей международ-
ных отношений и дипломатии.  
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Эта книга – о памяти. Личной и исторической. 

Память очень важна для каждого из нас. Для 
народов и для государств. А.Б. Давидсон пишет: 
«Многие страны и народы помнят о своем про-
шлом прежде всего то, чем можно гордиться: успе-
хи, достижения, победы… А государственные 
ошибки, промахи, преступления? Если их забыть, 
не вспоминать, они повторятся» (с. 15).  

Для нас память особенно важна сейчас. Поче-
му сейчас? Ответ на этот вопрос – в самом начале 
книги. Аполлон Борисович цитирует своего бли-
жайшего друга Игоря Семеновича Кона, всемирно 
известного социолога, историка и философа: 

«Еще недавно казалось, что советские условия 
безвозвратно ушли в прошлое и мало кому инте-
ресны. Но сейчас наше общество все больше 
напоминает мне ту страну, в которой я прожил 
первые шестьдесят лет своей жизни... А коль скоро 
это так, прошлый опыт важен не только будущим 
историкам, о нем полезно знать и современным 
молодым людям, даже если они сами этого пока 
не осознают» (с. 14). 

Смысл книги отнюдь не только в том, чтобы пе-
редать воспоминания 92-летнего автора о своей 
жизни тем, кто не жил ни в 30-е, ни в 40-е, ни в 50-е 
годы прошлого века, тем, кто не помнит ни 60-х, ни 


