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Лекция Англо-франко-советские переговоры в Москве в 1939 

году. 
Реально оценивая опасность возникновения второй мировой войны, Советское правительство 

стремилось к созданию системы коллективной безопасности. Оно хотело заключить соглашение с 

Англией, подобно советско-французскому договору 1935 г. Со своей стороны английское и французское 

правительства, учитывая разраставшуюся агрессию фашистской Германии, были не прочь завязать 

переговоры с Советским Союзом. Однако в противоположность ясной позиции и серьезным планам 

Советского правительства они рассчитывали использовать переговоры лишь как средство давления на 

Германию, чтобы толкнуть ее на агрессию против Советского государства. Эти планы и расчеты наглядно 

продемонстрировали начавшиеся в марте 1939 г. московские переговоры между СССР, Англией и 

Францией о заключении договора о взаимопомощи. 

  

18 марта английский посол в СССР Синде запросил Народный комиссариат иностранных дел о 

позиции Советского Союза в случае германской агрессии против Румынии. На встречный вопрос 

представителя НКИД СССР о позиции Англии в случае такой агрессии посол уклонился от ответа. 

Английское правительство стремилось связать СССР определенными обязательствами и в то же время 

самому остаться в стороне. На предложение Советского правительства созвать совещание Англии, 

Франции, Румынии, Польши, Турции и СССР как наиболее заинтересованных государств английское 

правительство ответило, что оно считает созыв такого совещания преждевременным. 

  

21 марта 1939 г. английское правительство предложило Советскому Союзу подписать декларацию от 

имени СССР, Англии, Франции и Польши, которая обязывала бы эти государства немедленно 

консультироваться в случае угрозы политической независимости любого европейского государства. 

Советский Союз немедленно изъявил готовность подписать текст этой декларации. Однако уже 1 апреля 

1939 г. правительство Великобритании отказалось от своего предложения, что свидетельствовало об 

отсутствии у него серьезных намерений заключить действенный договор. В середине апреля 1939 г. 

французское правительство предложило подписать декларацию, которая обязывала Советский Союз 

предоставить Франции немедленную помощь и поддержку в случае, если она окажется в состоянии 

войны с Германией из-за предоставления своей помощи Польше или Румынии; в свою очередь Франция 

при аналогичной ситуации обязана была оказать немедленную помощь и поддержку Советскому Союзу. 

Такая декларация не устраивала английское правительство. Оно предложило Советскому Союзу сделать 

публичное заявление одностороннего характера, которое обязывало бы СССР оказать помощь какому-

либо европейскому соседу Советского Союза, если этот сосед окажет сопротивление агрессии. Советское 

правительство не отвергло данное предложение, а попыталось по-деловому согласовать его с 

принципиально приемлемым текстом декларации, предложенной Францией. Правительство СССР 17 

апреля 1939 г. предложило следующий проект соглашения. 

  

«1. Англия, Франция, СССР заключают между собой соглашение сроком на 5—10 лет о взаимном 

обязательстве оказынать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии 

в Европе против любого из договаривающихся государств. 

  

2. Англия, Франция, СССР обязуются оказывать всяческую, в том числе и военную, помощь 

восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями и 

граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств». 

  

Советское правительство считало совершенно необходимым сопроводить договор об оборонительном 

союзе военной конвенцией, содержащей точные указания о размерах и формах военной помощи. 

  

Однако английская и французская стороны по существу отвергли эти предложения, исходившие из 

полной взаимности обязательств. Они не хотели одновременно с политическим договором подписывать 

военную конвенцию. Английские и французские представители выдвинули свои предложения, в 

которых, как и прежде, пытались связать СССР односторонними обязательствами. Советскому Союзу 

обещалась помощь только в том случае, если он будет вовлечен в войну в силу своих обязательств перед 
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Англией и Францией, а СССР обязан был помогать им в любом военном конфликте с Германией. Этот 

проект был неприемлем для СССР, так как не предусматривал эффективной взаимопомощи СССР, 

Англии и Франции. Советское правительство, понимая нечистую игру своих партнеров по переговорам, 

в ответе им от 14 мая 1939 г. отмечало, что «английские предложения не содержат в себе принципа 

взаимности в отношении СССР и ставят его в неравное положение», ибо «отсутствие гарантии СССР со 

стороны Англии и Франции в случае прямого нападения агрессоров, с одной стороны, и неприкрытость 

северо-западных границ СССР, с другой стороны, могут послужить провоцирующим моментом для 

направления агрессии в сторону Советского Союза». Искренне стремясь к пресечению дальнейшей 

фашистской агрессии, Советское правительство ясно указало на следующие условия, необходимые для 

реализации такой цели: 

  

«1. Заключение между Англией, Францией и СССР эффективного пакта взаимопомощи против 

агрессии; 

  

2.            Гарантирование со стороны этих трех великих держав государств Центральной и Восточной 

Европы, находящихся под угрозой агрессии, включая сюда также Латвию, Эстонию и Финляндию; 

  

3.            Заключение конкретного соглашения между Англией, Францией и СССР о формах и размерах 

помощи, оказываемой друг другу и гарантируемым государствам, без чего (без такого соглашения) пакты 

взаимопомощи рискуют повиснуть в воздухе, как это показал опыт с Чехословакией». 

  

В соответствии с этими принципами Советское правительство в начале июня 1939 г. выдвинуло еще 

раз конкретный проект соглашения о взаимной помощи Англии, Франции и СССР. Однако и на этот раз 

правительства Англии и Франции решительно отказались распространять обязательства на 

Прибалтийские государства, оставляя тем самым открытый коридор для германской агрессии. Они 

предлагали Советскому правительству дать гарантии Польше и Румынии, аналогичные тем, которые они 

дали этим государствам, но в то же время отказывались давать гарантии Прибалтийским государствам. 

Совершенно очевидно, что такой вариант соглашения означал подталкивание гитлеровской Германии на 

агрессию против прибалтийских соседей СССР и против самого Советского Союза. Выдвигая заведомо 

неприемлемые предложения, английское и французское правительства завели переговоры в тупик. 

  

В ходе переговоров советская сторона предлагала, чтобы обязательства СССР, Англии и Франции в 

отношении государств, которым они дают гарантии, имели силу не только в случае прямой, но и в случае 

косвенной агрессии против любого государства, получающего гарантию. У Советского Союза были все 

основания беспокоиться, ибо посредством «косвенной агрессии» фашистская Германия могла по примеру 

Чехословакии и Австрии захватить и Прибалтийские государства. Советское правительство не могло не 

видеть и того, что правящие круги Англии и Франции, совершившие мюнхенское предательство, могли 

таким же способом выдать Германии и Прибалтийские государства. Их отказ предоставить гарантии 

Латвии и Эстонии недвусмысленно говорил об этом. 

  

Советские предложения о всесторонних гарантиях были справедливы. Это признавалось в памятной 

записке английского министерства иностранных дел от 22 мая 1939 г., в которой было сказано, что 

советские предложения о совместных гарантиях Латвии, Эстонии и Финляндии являются закономерными 

и обоснованными, ибо при отсутствии таких гарантий Советский Союз может подвергнуться нападению 

через эти страны. 

  

Таким образом, не Советский Союз, а западные державы, которые откалывались принять 

справедливые и обоснованные условия соглашения, повинны в затруднениях в ходе переговоров. 

  

Несмотря на такую позицию западных держав, Советский Союз искренне и настойчиво искал пути к 

соглашению и предложил с самого начала переговоров заключить наряду с политическим договором 

соответствующую военную конвенцию о формах и размерах взаимной помощи. 23 июля 1939 г. СССР 

предложил начать в Москве переговоры военных миссий. Хотя Англия и Франция дали согласие на такие 

переговоры, они серьезно и не помышляли о заключении действенного соглашения с СССР. Английская 

и французская миссии 11 дней готовились к отъезду, 6 дней плыли на тихоходном судне и прибыли в 

Москву только 11 августа. 

  



Миссии состояли из отставных генералов и адмиралов и из лиц, не занимавших ответственных постов. 

Возглавлявший английскую миссию адмирал Драке был командующим одной из британских военно-

морских баз. Драке прибыл в Москву, даже не имея мандата, уполномочивавшего его на переговоры. 

Присланный ему в Москву мандат давал право лишь вести переговоры, но не уполномочивал на 

подписание какого-либо соглашения. Не имел полномочий на подписание соглашения с СССР и глава 

французской миссии генерал Думенк. Как английская, так и французская миссии не имели никакого 

военного плана совместных операций против общего противника и не могли определить силы и средства, 

выставляемые участниками предполагавшейся конвенции. 

  

Германский посол в Лондоне, хорошо знавший обстановку и настроения в правительственных сферах 

Англии, сообщил 1 августа 1939 г. своему правительству следующее: «К продолжению переговоров о 

пакте с Россией, несмотря на посылку военной миссии,— или, вернее, благодаря этому,— здесь относятся 

скептически. Об этом свидетельствует состав английской военной миссии: адмирал, до настоящего 

времени комендант Портсмута, практически находится в отставке и никогда не состоял в штабе 

адмиралтейства; генерал — точно так же простой строевой офицер; генерал авиации — выдающийся 

летчик и преподаватель летного искусства, но не стратег. Это свидетельствует о том, что военная миссия 

скорее имеет своей задачей установить боеспособность Советской Армии, чем заключить оперативные 

соглашения» '. 

  

Главой советской военной миссии был назначен народный комиссар обороны Маршал Советского 

Союза К. Е. Ворошилов, который имел полномочия не только вести переговоры, но и подписать военную 

конвенцию. Советская делегация сразу представила конкретный план, намечавший совместные действия 

вооруженных сил СССР, Англии и Франции при всех возможных вариантах агрессии фашистской 

Германии в Европе. 

  

На первом заседании военных миссий СССР, Англии и Франции, которое состоялось 12 августа 1939 

г., были решены вопросы порядка совещания. Заседания 13 и 14 августа прошли в безрезультатных 

попытках советской делегации получить ответы на важнейшие вопросы, без которых невозможно было 

ни плодотворное ведение переговоров, ни тем более заключение соглашения. Один из таких вопросов 

заключался в том, чтобы английская и французская стороны ознакомили советскую сторону с общими 

планами обороны договаривающихся стран. Однако по существу никаких планов обороны английская и 

французская делегации не сообщили. Они ограничились общей оценкой тех сил и средств, которыми 

располагали Англия и Франция, и возможностей их сосредоточения и развертывания. 

  

Не получив информации о планах обороны, советская делегация поставила вопрос о том, как миссии 

или генеральные штабы Франции и Англии представляют себе участие Советского Союза в войне против 

агрессора, если последний нападет на Францию и Англию или на Польшу и Румынию, а также на Турцию, 

т. е., какова точка зрения английской и французской миссий на совместные действия против агрессора 

или блока агрессоров в случае их выступления против договаривающихся стран. Тем самым советская 

делегация стремилась выяснить, как Советский Союз сможет оказать помощь жертвам агрессии. 

  

В заявлении советской военной миссии на заседании 14 августа говорилось, что «поскольку СССР не 

имеет военных договоров с Польшей и Румынией, а также поскольку угрожаемыми со стороны агрессии 

в Европе являются, прежде всего, Польша Румыния, Франция и Англия, постольку вопрос о пропуске 

советских вооруженных сил через территорию Польши и Румынии, а также и о действиях советских войск 

на территории этих государств против агрессора должен быть разрешен английским и французским 

правительствами совместно с правительствами Полыни и Румынии». Советская делегация исходила при 

этом из того, что Англия и Франция состояли в политическом и военном союзе с Румынией и Польшей. 

Советская миссия заявила, что «без положительного разрешения этого вопроса все начатое предприятие 

о заключении военной конвенции между Англией, Францией и СССР, по ее мнению, заранее обречено па 

неуспех» '. 

  

На заседании 15 августа член советской миссии командарм 1-го ранга Е. М. Шапошников подробно 

изложил три возможных варианта совместных военных действий вооруженных сил Англии, Франции и 

СССР. По первому варианту, в том случае, если блок агрессоров нападет на Англию и Францию, «СССР 

выставляет 70% тех вооруженных сил, которые Англией и Францией будут непосредственно направлены 

против главного агрессора — Германии». Птот вариант предусматривал обязательное участие в войне 



Польши в силу ее договора с Англией и Францией. При этом правительства Англии и Франции должны 

были добиться от Польши обязательства пропустить вооруженные силы СССР через польскую 

территорию к границам Восточной Пруссии. При этом «Англия и Франция должны добиться от 

балтийских стран согласия на временное занятие англо-французским флотом Аландских островов, 

Моонзундского архипелага с его островами (Эзель, Даго, Вормс), портов Ганге, Пернов, Гапсаль, Гайнаш 

и Либава, в целях охраны нейтралитета и независимости этих стран от нападения со стороны Германии» 

Это предложение наглядно опровергает измышления буржуазных фальсификаторов истории второй 

мировой войны, утверждающих, будто Советский Союз хотел получить свободу рук в Прибалтике и 

требовал для себя права оккупировать порты Прибалтийских государств. 

  

При в юром варианте возникновения военных действий, в случае, если бы агрессия была направлена 

на Польшу и Румынию, последние должны были выставить на фронт все свои вооруженные силы, 

Франция и Англия — немедленно объявить войну агрессору, а Советский Союз — выставить такое же 

количество вооруженных сил, какое выставят Англия и Франция непосредственно против Германии. 

Участие СССР в войне могло состояться при условии, что Англия и Франция договорились бы с Польшей 

и по возможности с Литвой, а также с Румынией о пропуске советских войск через их территорию. 

  

В третьем варианте, предусматривавшем случай, когда главный агрессор, используя территории 

Финляндии, Эстонии и Латвии, направит свою агрессию против СССР, Франция и Англия должны 

немедленно вступить в войну с агрессором или блоком агрессоров и выставить на фронт 70% тех сил, 

которые будут выставлены Советским Союзом. Польша при этом варианте обязательно должна вступить 

в войну и по договоренности с Англией и Францией пропустить советские войска через Виленский 

коридор и Галицию. В случае, если бы в войну была втянута Румыния, правительства Англии и Франции 

должны добиться ее согласия на пропуск советских войск через территорию Румынии. 

  

На все эти четкие и целеустремленные предложения советской миссии относительно возможных 

совместных действий СССР, Англии и Франции, основанные на принципе взаимности обязательств, 

английская и французская стороны не выдвинули ни одного конкретного варианта отпора агрессору; не 

определили количество сил и средств, выделяемых договаривающимися сторонами, не наметили тех 

условий, при которых возможны их совместные действия. Французская миссия вручила советской 

делегации записку, по поводу которой глава советской миссии па заседании 1В августа заявил, что 

принципы, выдвинутые французской миссией, «об организации обороны договаривающихся Сторон 

Слишком универсальны, абстрактны, бесплотны и никого ни к чему не обязывают», что «они, не 

представляя ничего конкретного, могли бы послужить материалом разве только для какой-либо 

абстрактной декларации» 

  

Кардинальный вопрос о пропуске советских войск через территорию Польши английская и 

французская стороны обходили полным молчанием. И это было не случайно, ибо миссии Англии и 

Франции прибыли в Москву с инструкциями по возможности избегать постановки вопроса о Польше и в 

каждом случае, когда он встанет, обращаться к своим правительствам. 

  

На заседании 21 августа 1939 г. советская сторона заявила: «Советская миссия считает, что СССР, не 

имеющий общей границы с Германией, может оказать помощь Франции, Англии, Польше и Румынии 

лишь при условии пропуска его войск через польскую и румынскую территории, ибо не существует 

других путей для того, чтобы войти в соприкосновение с войсками агрессора... Это — военная аксиома... 

  

Если, однако, этот аксиоматический вопрос французы и англичане превращают в большую проблему, 

требующую длительного изучения, то это значит, что есть все основания сомневаться в их стремлении к 

действительному и серьезному военному сотрудничеству с СССР. Ввиду изложенного, ответственность 

за затяжку военных переговоров, как и за перерыв этих переговоров, естественно, падает на французскую 

и английскую стороны» 1 2. 

  

Как стало известно из опубликованных впоследствии документов, английские и французские 

представители имели инструкции, направленные по существу на затяжку и срыв переговоров. В ходе 

московских переговоров Советское правительство убедилось, что оно не может рассчитывать на военное 

сотрудничество с Англией и Францией. Более того, стало ясно, что они пытаются поставить СССР в 



положение международной изоляции и по существу содействуют нападению Германии на Советский 

Союз. 

  

Переговоры оказались безрезультатными и были прерваны по вине английского и французского 

правительств, не желавших заключать соглашение о взаимопомощи с Советским Союзом. 

Лекция Советско-германское сближение и Договор о ненападении от 

23.08.1939 года. Секретные протоколы. 
В условиях, когда переговоры СССР с Англией и Францией в 1939 г. зашли в тупик, советское 

руководство приняло предложение Германии о мирных переговорах, в результате которых 23 августа 

1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении (Пакт Молотова — 

Риббентропа) сроком на 10 лет. Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на 

друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий 

третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от участия в группировке держав, «прямо 

или косвенно направленной против другой стороны». Предусматривался взаимный обмен информацией 

о вопросах, затрагивающих интересы сторон. 

Одновременно с ним был подписан дополнительный секретный протокол, где разграничивались сферы 

интересов Германии и СССР. В сферу интересов СССР входили восточная часть Польши, Западная 

Украина и Западная Беларусь, Финляндия, Эстония, Литва и Бессарабия (ныне Молдова). Этим 

протоколом реализовывалась идея Сталина о возврате СССР земель, отошедших Польше по Рижскому 

договору 1921 г. 

Было ли заключение договора с Германией о ненападении наилучшим вариантом решения проблем, 

вставших перед Советским правительством? На этот счет имеются различные точки зрения историков. 

СССР был поставлен перед выбором: или договориться с Англией и Францией и создать систему 

коллективной безопасности в Европе, или заключить пакт с Германией, или остаться в одиночестве. 

Некоторые специалисты рассматривают заключение договора с Германией как наихудший вариант, 

утверждая, что пакт провоцировал Вторую мировую войну. Другая точка зрения сводится к попытке 

рассматривать его как пример компромисса, умения использовать межимпериалистические 

противоречия. 

Что же побудило Германию и СССР пойти на союз? Для Гитлера это был тактический ход: 

первоначально ему нужно было гарантировать беспрепятственный захват Польши, а затем и других 

государств. Советский Союз, подписывая договор, стремился, с одной стороны, обезопасить себя 

накануне войны Германии против Польши за счет ограничения продвижения германских войск и отказа 

Германии от использования в антисоветских целях Прибалтийских государств, с другой — обезопасить 

дальневосточные границы СССР от нападения Японии. Таким образом, заключив в 1939 г. пакт о 

ненападении с Германией, СССР избежал войны на два фронта. В целом же этот пакт не позволил создать 

в Европе единый антисоветский фронт, оттянул на время начало военных действий и позволил СССР 

отодвинуть свои границы от жизненно важных центров страны. 

После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года договор, так же как и все остальные 

советско-германские договоры, утратил силу. 

24. Нападение Гитлера на Польшу и позиции держав. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. 

Уверенная в том, что Англия и Франция не окажут реальной помощи Польше, Германия напала на нее 

1 сентября 1939 г. Польский народ оказал вооруженный отпор агрессорам, несмотря на их значительное 

превосходство в силах. 

Польша стала первым государством в Европе, народ которого поднялся на защиту своего 

национального существования» повел справедливую, оборонительную войну. Гитлеровцы не .смогли 

полностью окружить польскую армию. Большой группировке польских войск удалось уйти на восток, но 

они были взяты в клещи нацистами и после упорных боев 23—25 сентября капитулировали. Некоторые 

части продолжали сопротивляться до 5 октября. 

Польша оказалась неподготовленной в военно-политическом отношении к защите национальной 

независимости. Причина заключалась в отсталости страны и пагубности курса ее правительства, не 

желавшего «портить отношения» с Германией и возлагавшего надежды на англо-французскую помощь. 

Польское руководство отвергло все предложения об участии вместе с Советским Союзом в коллективном 

отпоре агрессору. Эта самоубийственная политика привела страну к национальной трагедии. 

В условиях быстро изменявшейся обстановки и нараставшей опасности выхода германской армии на 

советско-польскую границу, используя возможности, предоставленные «секретным дополнительным 



протоколом, советское правительство ввело 17 сентября свои войска в Западную Украину и Западную 

Белоруссию, отошедшие к Польше по Рижскому мирному договору 1921 г. Официально это 

обосновывалось тем, что Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, 

могущих создать угрозу СССР, а действие договоров, заключенных между СССР и Польшей, 

прекратилось. 

Реакция польского общества на вступление Красной Армии в восточные районы Польши была 

болезненной и даже враждебной. Украинское и белорусское население горячо приветствовало части 

Красной Армии. Советские войска были остановлены примерно на «линии Керзона», определенной еще 

в 1919 г. в качестве восточной границы Польши. По Договору о дружбе и границе, подписанному СССР 

и Германией 28 сентября 1939 г., граница «обоюдных государственных интересов» была установлена по 

рекам Сан и Западный Буг. Польские земли оставались под оккупацией Германии, украинские и 

белорусские отходили к СССР. 

Герма́но-сове́тский догово́р о дру́жбе и грани́це — договор между нацистской Германией и Советским 

Союзом от 28 сентября 1939 года, подписанный после вторжения в Польшу армий Германии и СССР 

министром иностранных дел Германии Риббентропом и народным комиссаром по иностранным делам 

СССР Молотовым. 

В ходе вторжения в Польшу немцы заняли Люблинское воеводство и восточную часть Варшавского 

воеводства, территории которых, в соответствии с Пактом Молотова-Риббентропа, находились в сфере 

интересов Советского Союза. Для того, чтобы компенсировать Советскому Союзу эти потери, был 

составлен секретный протокол к этому договору, в соответствии с которым Литва, за исключением 

небольшой территории Сувалкского района, переходила в сферу влияния СССР 

25. Договоры СССР с Эстонией, Латвией и Литвой. Советско-финская война. Изменения политической 

карты Европы в 1939–1940 годы. 

15 июня 1940 года войска Красной армии вошли на территорию трех независимых балтийских 

государств — Латвии, Литвы и Эстонии. Одни назвали это «первой оккупацией Прибалтики», другие — 

«добровольным присоединением» прибалтийских республик к СССР. 

Во всех трех странах события проходили по одному сценарию – осенью 1939 были подписаны 

договоры о взаимопомощи между Советским Союзом и Прибалтийскими республиками. В результате 

этих договоров на территории трех прибалтийских государств были размещены части Красной армии. В 

июне 1940 советское руководство объявило о том, что власти Литвы, Латвии и Эстонии не выполняют 

условий подписанных договоров, после чего каждому из этих государств были предъявлены 

ультиматумы со стороны СССР. 

Первой поздним вечером 14 июня 1940 года ультиматум получила Литва. В нем Советы обвиняли 

руководство Литвы в препятствовании деятельности Красной армии на территории страны, похищениях 

и убийствах военнослужащих. Также Литве ставилось в вину вступление в союз с Латвией и Эстонией. 3 

августа было объявлено о создании Литовской ССР. 

24 сентября 1939 года, через неделю после ввода Красной армии в восточную Польшу, Молотов 

сообщил главе эстонского МИДа Карлу Сельтеру о намерении СССР разместить в Эстонии военные базы. 

Аналогичное требование было предъявлено двум другим балтийским государствам. В условиях 

начавшейся войны, когда страны антигитлеровской коалиции, Великобритания и Франция, не имели 

возможности вмешаться в ситуацию на востоке Европы, балтийские страны были вынуждены принять 

требования Москвы и подписать «договоры о взаимопомощи». 

Советско-финская война 1939–40 годов (другое название – Зимняя война) проходила в период с 30 

ноября 1939 по 12 марта 1940 года. 

Формальной причиной военных действий послужил так называемый майнильский инцидент – 

артобстрел с финской территории советских пограничников в деревушке Майнила на Карельском 

перешейке, произошедший, по заявлению советской стороны, 26 ноября 1939 года. Финская сторона свою 

причастность к обстрелу категорически отрицала. Через два дня, 28 ноября, СССР денонсировал 

советско-финляндский пакт о ненападении, заключенный в 1932 году, и 30 ноября начал боевые действия. 

Глубинные же причины конфликта основывались на целом ряде факторов, не последним из которых 

был тот, что в 1918-22 годах Финляндия дважды нападала на территорию РСФСР. По результатам 

Тартуского мирного договора 1920 года и Московского соглашения о принятии мер по обеспечению 

неприкосновенности советско-финской границы 1922 года между правительствами РСФСР и Финляндии 

к Финляндии отошли исконно российские Печенегская область (Петсамо) и часть полуостровов Средний 

и Рыбачий. 

В итоге все официально объявленные территориальные претензии СССР были удовлетворены. 



СССР получил полный контроль над акваторией Ладожского озера и обезопасил Мурманск, который 

находился вблизи финской территории. 

За развязывание войны 14 декабря 1939 года СССР был исключён из Лиги Наций 

1939—1940 гг. — в состав СССР вошли Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия (Молдавская ССР), 

восточная часть Польши (с городами Вильно, Гродно, Пинск), Восточная Галиция (со Львовом), Северная 

Буковина (с городом Каменец-Подольский). Присоединены к СССР в результате советско-финляндской 

войны 1939—1940 гг.: Карельский перешеек (с Выборгом и Выборгским заливом); западное и северное 

побережья Ладожского озера с городами Кекгольм (ныне Приозерск), Сортавала, Муоярви; острова в 

Финском заливе; территории восточнее Меркярви с городом Куолаярви; часть полуостровов Рыбачьего 

и Среднего. Финляндия сдала в аренду СССР остров Ханко. 

Раздел Польши: к Германии отошли Познань, Поморье, Верхняя Силезия. 

Германия оккупировала Данию и Норвегию, вторглась в Бельгию и Нидерланды. Венгрии передана 

Северная Трансильвания (ранее — территория Румынии), Болгарии — Южная Добруджа. 

Лекция. Начальный этап Второй мировой войны.  
1. Начало Второй мировой войны 

2. Успехи Германии и Японии 

3. Формирование Антигитлеровской коалиции 

Важнейшие даты: 

1 сентября 1939 г. — нападение Германии на Польшу 

3 сентября 1939 г. — вступление Великобритании и Франции в войну против Германии 

17 сентября 1939 г. — вступление Красной армии на территорию Польши 

28 сентября 1939 г. — советско-германский договор о дружбе и границах 

1939–1943 гг. — война в Северной Африке 

ноябрь 1939 — март 1940 г. — Советско-финляндская война 

22 июня 1940 г. — капитуляция Франции 

апрель 1940 г. — захват Германией Дании и Норвегии 

май — июнь 1940 г. — разгром англо-французских войск Германией 

22 июня 1940 г. — второе Компьенское перемирие 

1940 г. — вступление Италии в войну 

июль — октябрь 1940 г. — Битва за Англию 

июнь — август 1940 г. — присоединение к СССР Эстонии, Латвии, Литвы, Бессарабии и Северной 

Буковины 

апрель — май 1941 г. — захват Германией и её союзниками Югославии и Греции 

22 июня 1941 г. — нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны 

7 декабря 1941 г. — нападение Японии на Пёрл-Харбор 

1 января 1942 г. — принятие Декларации Объединённых Наций 

Термины: Битва за Атлантику, Атлантическая хартия 

Персоналии: Ф. Петен, У. Черчилль, Ф. Д. Рузвельт 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, 22 июня 1941 г. Германия и её союзники напали на 

СССР. Между этими двумя датами меньше двух лет. За короткое время гитлеровская Германия сумела 

взять под контроль всю континентальную Европу: одни страны были разгромлены и оккупированы, 

другие превратились в сателлитов — бессильных и неполноправных союзников, третьи формально 

сохраняли нейтралитет, но при этом старались провоцировать нацистов и тоже работали на германскую 

военную машину. 

В первые месяцы германской агрессии против СССР Красная армия понесла катастрофические потери, 

нацисты отняли значительные территории. Несмотря на поражение под Москвой, осенью 1942 г. 

немецкие дивизии штурмовали Сталинград, и судьба Советского Союза висела на волоске. В то же время 

Япония — дальневосточный союзник Германии — нанесла серию внезапных и болезненных ударов по 

США и Великобритании, захватила почти всю Восточную и Юго-Восточную Азию. 

Рассмотрим, почему первые два с лишним года Второй мировой войны стали временем огромных 

успехов Германии и её союзников. 

Начало Второй мировой войны 

31 августа 1939 г. эсэсовцы, переодетые в польскую форму, захватили радиостанцию в немецком 

приграничном городе Гляйвиц и по-польски призвали в эфире к борьбе с Германией (Гляйвицкий 

инцидент). Эта грубая провокация была придумана и использована как повод к войне. 1 сентября 1939 

г. Гитлер обратился к немецкому народу и заявил, что Польша якобы осуществила нападение и Германия 



находится в состоянии войны с ней. Немецкие войска пересекли границу, началась Польская кампания 

вермахта. 

 

Германская армия существенно 

превосходила польскую и по численности, 

и по техническому оснащению: по 

самолётам — примерно в пять раз, по 

танкам — в 3,5 раза. Огромное техническое 

преимущество позволило обеспечить 

блицкриг — молниеносный разгром 

противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Битва под Кутно в 1939 г.». К. Ежи 

Хотя Варшава держалась до 28 

сентября, а некоторые гарнизоны ещё 

дольше, польское правительство 17 

сентября бежало из страны. В тот же 

день советские войска перешли 

советско-польскую границу и взяли под 

контроль Западную Белоруссию и 

Западную Украину. Это событие вошло в 

историю как Польский поход Красной 

армии. 

Польские союзники Англия и 

Франция объявили войну 

Германии ещё 3 сентября, но не 

предприняли активных действий в 

поддержку гибнущей Польши («странная 

война», ещё называемая «сидячей» или 

«фальшивой»). Командование и 

общественность боялись огромных потерь, которые были бы неизбежны в случае штурма линии 

Зигфрида — германских пограничных укреплений. Возможно, расчёт делался и на столкновение 

Германии с СССР при дележе территории. Но этот расчёт оказался ошибочным. 28 сентября Германия и 

СССР заключили договор о дружбе и границе, который закрепил Западную Белоруссию и Западную 

Украину за СССР: они вошли в состав соответствующих советских республик. Договор также подтвердил 

пакт Молотова — Риббентропа с изменениями: СССР получил меньше польских земель, но в 

компенсацию в его сферу влияния отошла Литва. СССР стал развивать экономическое сотрудничество с 

Германией и наладил поставки сырья для неё, что сорвало англо-французские планы экономической 

блокады Германии. 

Получив по соглашениям с Германией свободу действий против прибалтийских государств и 

Финляндии, СССР предъявил им летом 1939 г. требование заключить пакты о взаимопомощи и создать 

советские военные базы. Эстония, Латвия и Литва согласились, а Финляндия отказалась, отвергнув также 

обмен территориями: СССР стремился отодвинуть границу от Ленинграда. Это привело к Советско-

финляндской войне (Зимняя война) в ноябре 1939 — марте 1940 г., которая оказалась неожиданно 

тяжёлой для Красной армии. В конечном итоге Красная армия с огромными потерями прорвала линию 

Маннергейма, но СССР был вынужден отказаться от планов превратить Финляндию в советскую 

республику. Была только отодвинута граница от Ленинграда, на присоединённых землях и в Карелии 

образована Карело-Финская ССР. 



 

Советский агитационный плакат «Подать руку 

помощи братским народам Западной Украины и 

Западной Белоруссии — наша священная 

обязанность!». И. Иванов 

Германия тем временем готовилась к весенне-

летней кампании. Весной 1940 г. немецкие войска 

оккупировали Данию всего за шесть часов, а затем и 

Норвегию (Датско-норвежская операция). Затем они 

нанесли неожиданный удар через труднопроходимые 

Арденнские горы на стыке границ Бельгии, Франции и 

Люксембурга (а не севернее, как в Первую мировую 

войну). Англо-французские войска были прижаты к 

морю в районе Дюнкерка. Бросив всю тяжёлую 

технику, они эвакуировались в Англию, причём немцы 

им в этом не препятствовали из-за приказа Гитлера 

(историки спорят о его причинах). Заодно были 

сокрушены Нидерланды, где немецких солдат успел 

поприветствовать бывший кайзер Вильгельм II. 

Затем вермахт развернулся на юг, и 

деморализованное французское командование не 

смогло организовать оборону. Мощные укрепления 

линии Мажино на франко-германской границе 

остались у немцев в тылу. 14 июня немецкие войска 

вошли в Париж. 

 

Немецкие мотоциклисты на улице французского 

города. Фотография неизвестного автора 

 

 

Новое французское правительство 

возглавил маршал Филипп Петен, когда-то герой 

обороны Вердена. Он призвал прекратить 

сопротивление. 22 июня 1940 г. Франция 

подписала капитуляцию в Компьене — в том же 

самом доставленном из музея железнодорожном 

вагоне, в котором была подписана капитуляция 

Германии в 1918 г. Вся Французская кампания 

вермахта заняла шесть недель.  

 

Филипп Петен. Фотография неизвестного автора 

По условиям капитуляции две трети Франции, включая Париж, 

оккупировали немецкие войска. Правительство Петена, разместившееся в 

городке Виши, сохраняло контроль только над южной частью страны и 

большинством колоний.  

Между тем англичане во главе с премьер-министром Уинстоном 

Черчиллем были настроены на продолжение борьбы. В июле — октябре 1940 

г. началась Битва за Англию. Немецкая авиация подвергла остров варварским 

бомбардировкам, был полностью уничтожен город Ковентри. Готовилась 

операция по высадке десанта «Морской лев». Однако шансы на успех 

представлялись сомнительными: на территории Англии не было успешных 

морских десантов уже почти 900 лет, королевские ВВС выиграли у люфтваффе 

(ВВС Германии) воздушную битву. Гитлер в итоге отказался от плана высадки и начал активно 

готовиться к войне против СССР. 



 

Германский бомбардировщик Heinkel He 111 над доками Лондона, 

1940 г. Фотография неизвестного автора  

Летом 1940 г. СССР, используя свои войска и сочувствие части 

населения, установил просоветские режимы в государствах 

Прибалтики и присоединил Эстонию, Латвию и Литву в 

качестве новых советских республик. В августе 1940 г. был 

заключён договор с Румынией, и СССР вернулись Бессарабия 

(создана Молдавская ССР) и Северная Буковина (присоединена к 

Украинской ССР). 

В сентябре 1940 г. Германия, Италия и Япония заключили 

Берлинский пакт — соглашение о военном союзе. Венгрия, 

Румыния, Финляндия, Болгария, Словакия, Испания и Португалия 

следовали в фарватере гитлеровской политики во внешних делах, а 

ещё все, кроме Финляндии, ужесточили внутриполитический 

режим. Экономика всей континентальной Европы была поставлена на службу Третьему рейху. 

Отношения СССР с Германией стали ухудшаться с лета 1940 г. Визит наркома иностранных дел В. М. 

Молотова в Берлин осенью 1940 г. не смог их улучшить. Обе державы интенсивно готовились к войне.  

В апреле и мае 1941 г. немецкие и итальянские войска оккупировали Югославию и Грецию. В 

Северной Африке развернулись бои с англичанами. В Атлантическом океане с 1939 г. шла Битва за 

Атлантику — сражения за контроль над морскими коммуникациями. 

 

Офицеры на мостике британского эсминца ведут 

наблюдение. Фотография неизвестного автора  

Успехи Германии и Японии 

Внезапное нападение Германии и её европейских 

союзников на СССР 22 июня 1941 г. превратило 

советско-германский фронт в главный во Второй 

мировой войне: именно сюда были брошены основные 

силы вермахта. Тяжелейшие поражения Красной 

армии привели к тому, что в конце осени 1941 г. враг 

стоял под Москвой. Многим иностранным 

наблюдателям казалось, что дни Советского Союза 

сочтены. 

В это время советский разведчик в Японии Рихард Зорге сообщил стратегически важную информацию, 

что Япония до конца 1941 г. и в начале 1942 г. не выступит против СССР. Советское командование сняло 

с восточных границ страны 26 свежих дивизий и перебросило их под Москву, предотвратив захват 

гитлеровцами столицы.  

Япония действительно готовилась к удару в другом направлении. 7 декабря 1941 г. японцы совершили 

неожиданное и разгромное нападение на Пёрл-Харбор (Гавайские о-ва) — главную базу 

Тихоокеанского флота США. Операцию спланировал адмирал Ямамото. На следующий день президент 

Рузвельт на объединённом заседании обеих палат конгресса назвал 7 декабря «днём, который войдёт в 

историю как символ позора» и потребовал объявить войну Японии. Конгресс принял соответствующую 

резолюцию. Общественное мнение, до этого настроенное на неучастие США в войне, теперь резко 

изменилось.  

 

 

Линкор Роу. Снимок сделан с японского самолёта в начале 

атаки на Пёрл-Харбор. Фотография из архива ВМС США 



 
Небольшая лодка спасает моряка с американского корабля «Западная Вирджиния» (BB-48), который 

горит на переднем плане, во время атаки японцев на Пёрл-Харбор. Фотография из коллекции Библиотеки 

Конгресса США  

Однако успех под Пёрл-Харбором позволил японцам достичь лишь временного превосходства на 

Дальнем Востоке. Для англичан особенно болезненной была потеря Гонконга и Сингапура. На 

Филиппинах американская армия под командованием генерала Дугласа Макартура мужественно 

сражалась, но была вынуждена капитулировать. Сам Макартур эвакуировался со словами: «Я сделал что 

мог, но я ещё вернусь». К лету 1942 г. под контролем Японии оказалась огромная территория. На западе 

японские войска достигли границ Индии, на юге они подбирались к Австралии. Сателлитом Японии стал 

Таиланд. 

В это же время немецкие войска прорвали оборону Красной армии на южном участке советско-

германского фронта и устремились на Сталинград и Северный Кавказ. В Северной Африке немецко-

итальянские войска под командованием «лиса пустыни» Эрвина Роммеля ворвались в Египет и угрожали 

захватить Суэцкий канал. Для противников Гитлера всё складывалось очень плохо. 

Формирование Антигитлеровской коалиции 

Нападение Германии на СССР способствовало быстрому сближению Советского Союза с 

Великобританией и затем с США. Уже вечером 22 июня У. Черчилль призвал оказать СССР всю 

возможную помощь. 

В августе 1941 г. США и Великобритания приняли Атлантическую хартию и определили свою 

общую цель — установление справедливого и безопасного мира. 

 

Встреча Черчилля и Рузвельта на борту линкора «Принц 

Уэльский». Фотография Исторического центра Военно-

морского флота США 

Атлантическая хартия — декларация США и 

Великобритании о целях войны против нацистской Германии и 

принципах послевоенного устройства мира, подписанная Ф. 

Рузвельтом и У. Черчиллем 14 августа 1941 г. 

В сентябре к хартии присоединился Советский Союз. 1 

января 1942 г. представители 26 государств (включая 8 

европейских правительств в изгнании) приняли Декларацию 

Объединённых Наций. Она провозглашала, что «полная победа над общим врагом является 

необходимым условием для защиты жизни, свободы, независимости и права на свободу религии, а также 

для торжества прав человека и справедливости». 

Новые союзники стали поставлять СССР боеприпасы, военную технику и продовольствие. США 

осуществляли поставки по ленд-лизу. Эти поставки сыграли важную роль уже в Битве под Москвой: в 

ней почти каждый второй самолёт и каждый четвёртый танк были американского или английского 

производства. Самым быстрым, но и самым опасным маршрутом поставок были арктические конвои 

вокруг Скандинавии. Поставки также шли через Тихий океан и через Иран. Последний был оккупирован 

в ходе Иранской операции 1941 г. английскими и советскими войсками из-за опасности вступления 

страны в войну на стороне Германии. 



В 1942 г. были подписаны советско-английский и советско-американский договоры о военном союзе 

и взаимопомощи. Однако, ссылаясь на большие трудности в войне с Японией, США и Англия 

отказывались открыть Второй фронт в Европе. Военные действия против немцев и их европейских 

союзников ограничивались операциями в Северной Африке. 

Огромные успехи стран-агрессоров привели к образованию Антигитлеровской коалиции. Её 

совокупная экономическая и военная мощь значительно превосходила силы Германии и её союзников, 

но до второй половины 1942 г. успех был на стороне держав «Оси». 

Тест : «Международные отношения в 1930-е гг.» 
1. Сотрудничество государств по поддержанию мира и подавлению актов агрессии называется: 

1) изоляционизмом 

2) политикой «умиротворения» 

3) политикой «большой дубинки» 

4) системой коллективной безопасности 
 

2. Политика, основанная на компромиссах и уступках агрессору в расчете удержать его от агрессии, называется 

1) изоляционизмом 

2) политикой «умиротворения» 

3) политикой «большой дубинки» 

4) системой коллективной безопасности 
 

3. О попытках создать систему коллективной безопасности в Европе в 1930-е гг. свидетельствует: 

1) создание Лиги Наций 

2) подписание Рапалльского договора 

3) заключение советско-французского договора 

4) подписание советско-германского пакта о ненападении 
 

4. О создании какого военного союза идет речь? 

Более обещающими выглядели перспективы сотрудничества с Италией. Сразу после подписания 

Японией пакта с Германией в 1936 г. Муссолини и его министр иностранных дел… информировали 

МИД Японии, что Италия готова обсудить аналогичное соглашение с Японией. 

1) Антанты 

2) Тройственного союза 

3) Священного союза 

4) Берлин — Рим — Токио 
 

5. О чем идет речь в отрывке из документа? 

«Народ Чехословакии глубоко возмущен и решительно протестует… против насилия, которое 

совершается над ним и его страной… Почти миллион чехов должен попасть под господство Третьей 

империи». 

1) доктрине Монро 

2) аншлюсе Австрии 

3) Мюнхенском сговоре 

4) Антикоминтерновском пакте 
 

6. В результате аншлюса Германия присоединила: 

1) Австрию 

2) Албанию 

3) Польшу 

4) Судетскую область 
 

7. С какими странами Германия создала военно-политический блок? 

1) Великобритания, Россия 

2) Япония, Китай 

3) Турция, Венгрия 

4) Италия, Япония 
 

8. В результате Мюнхенского соглашения к Германии была присоединена: 

1) Польша 

2) Эфиопия 



3) Австрия 

4) Судетская область 
 

9. Передача Судетской области от Чехословакии к Германии состоялась в: 

1) 1933 г. 

2) 1934 г. 

3) 1937 г. 

4) 1938 г. 
 

10. В чем заключалась непрочность и противоречивость Версальско-Вашингтонской системы? 

Тест по теме Начало Второй мировой войны  
1. По договоренностям секретного протокола пакта Молотова -Риббентропа СССР получил в сферу 

влияния- 

Бессарабию 

А. Литву 

Б. Западную Польшу 

В. Восточную Польшу 

Г. Эстонию 

Д. Финляндию 

Е. Северную Буковину 

2. Советско-германский договор о дружбе и границы изменил сферы влияния СССР.Теперь в сферу 

влияния СССР входила 

А. Польша 

Б. Литва 

В. Латвия 

Г. Бессарабия 

Д. Финляндия 

Е. Эстония 

3. Красная армия вступила в Восточную Польшу 

А. 1.09.1939 

Б. 17.09.1939 

В. 23.08.1939 

Г. 28.09.1939 

4. В августе 1940 года в состав СССР вошли 

А. Северная Буковина 

Б. Бессарабия 

В. часть Финляндии 

Г. Западная Украина 

Д. Латвия 

Е. Литва 

Ж. Эстония 

5. СССР был исключен из Лиги наций из-за 

А. пакта Молотова-Риббентропа 

Б. введение Красной Армии в Восточную Польшу 

В. Зимней войны 

Г. договора о Дружбе и границе с Германией 

Д. военных действиях на о.Хасан 

6. До Зимней войны советско-финская граница проходила  в....км от Ленинграда 

А. 1809 Б. 32 В. 250 Г. 18 

7. Отрицательными последствиями Зимней войны стали: 

А. граница от Ленинграда была отодвинута 

Б. границы были восстановлены до линии 1809 года 

В. СССР получил части островов на севере : Средний, Р ыбачий и группу островов в Финском заливе. 

Г. война нанесла ущерб международному престижу Советского Союза 

Д. Весь мир мог убедиться в неготовности СССР к войне 

Е. СССР понес неожиданно большие потери 

Ж. Совет Лиги Наций осудил действия СССР и принял резолюцию об исключении его из Лиги Наций, 

как агрессора 

З. На 30 лет получен в аренду полуостров Ханко с прилежащими островами для сооружения военно-

морской базы. 

СССР из-за этой войны ухудшил отношения с Германией 

8. Одной из причин Зимней войны было  

А. желание СССР укрепить границы в условиях надвигающейся масштабной войны 

Б. желание СССР сблизиться с Германией 

В. желание СССР попробовать свою военную силу на слабом государстве 

9. Англия объявила войну Германии 

А. 1.09.1939 

Б. 3.09.1939 

В. 28.09.1939 

Г. 22.06.1941 

Д. 3.09.1940 



10. С сентября 1939 по апрель 1940 в рамках Второй Мировой проходил(а,о) 

Странная война 

А. открытие 2 фронта 

Б. высадка немецкого десанта в Англии 

В. вступление Германии в Польшу 

Г. Зимняя война 

11. Польша перестала существовать как самостоятельное государство 

А. 1.09.1939 

Б. 22.06.1939 

В. 17.09.1939 

Г. 28.09.1939 

12. Отметьте верные утверждения 

А. Дания сдалась быстрее Норвегии 

Б. Войска Норвегии отошли на север и сопротивлялись до июня 1940 

В. Норвегия оккупирована в течение нескольких часов 

Г. Германия наступала на Францию через Люксембург, Бельгию и Нидерланды, в обход французской 

оборонительной линии Мажино 

Д. Немцам удалось форсировать линию Мажино,не встретив сопротивления французов 

Е. Итальянские войска вторгаются в южные районы Франции и продвигаются быстро к центру 

Франции 

Ж. 14 июня 1940 немцы без боя вступили в Париж 

З. Французский генерал Шарль Де Голль, находясь в Париже, призывает французов продолжать 

сопротивление 

И. Генерал Шарль Де Голль бежал в Лондон 

13. Выберите верные утверждения 

А. 22 июня 1940 г. в лесу под Компьеном был подписан акт о капитуляции Франции 

Б. 11 ноября 1918 г. в лесу под Компьеном был подписан акт о капитуляции Франции 

В. Маршал Петен формирует в Париже новое правительство Франции, которое уже в ночь на 17 июня 

обращается к Германии с просьбой о перемирии. 

Г. Вишистское профашистское правительство Петена находилось на юге Франции,а Северная 

Франция была оккупированной 

Д. 16 июля 1940 года Гитлер издаёт директиву о вторжении в Великобританию 

Е. Операция Германии по вторжению в Великобританию называлась "Морской лев" 

Ж. Осенью 1940 года немцы реализовали высадку десанта на территории Великобритании 

14. Выберите верные утверждения 

А. С августа 1940 начинаются немецкие бомбардировки Великобритании 

Б. массированные бомбардировки английских городов на юге Великобритании привели к ее 

капитулляции 

В. В апреле страны" оси " наступают в Югославии и Греции 

Г. 5 сентября 1939 США и Япония объявили о своём нейтралитете в европейской войне 

 


