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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. 

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». 

Лекция. Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг.  
Внешняя политика после Октября 1917 г. После прихода к власти большевики заявили о разрыве с 

прежними дипломатическими традициями царского правительства. Уже в первом программном 

внешнеполитическом документе " Декрете о мире", принятом 26 октября, они объявили об отмене тайной 

дипломатии. На страницах газет началась публикация документов, которые до этого были строго 

засекречены. Это произвело шокирующее впечатление за рубежом. 

     Иностранные державы отказывались признать Советскую республику и приняли самое активное 

участие в гражданской войне в России на стороне защитников старого режима. 

     После семи лет войн и революций экономика страны была совершенно разрушена. Большевики 

нуждались в международном мире и стабильности для восстановления экономики и укрепления своей 

политической системы. 

     "Полоса признаний". Советское правительство стало прилагать все усилия, чтобы прорвать 

"санитарный кордон" вокруг своего государства. В конце 1920-го - начале 1921 гг. были подписаны 

мирные договоры со своими ближайшими соседями - Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей. 

     Подписав договоры со своими ближайшими соседями, Советская Россия вышла из международной 

изоляции. 

     Чтобы наладить отношения со своими южными соседями, Советское правительство стало проводить 

совершенно новую по отношению к ним политику. 

     26 февраля 1921 г. был подписан договор с Ираном. РСФСР согласилась на отказ от всех "кабальных" 

для Ирана договоров и соглашений, заключенных царским правительством. Советское правительство 

отказывалось от движимого и недвижимого имущества своих граждан на территории Ирана, от всех 

денежных претензий; согласилось на право Ирана иметь собственный флот на Каспийском море. 

     28 февраля 1921 г. был подписан советско-афганский договор о дружбе. Афганистан провозгласил 

свою независимость от Великобритании еще в 1919 г., но его независимость не признавало ни одно 

государство в мире. Советская Россия первой признала независимость Афганистана. 

     Огромное значение для Советской России имела нормализация отношений с Турцией. Турция в этот 

период была оккупирована войсками Антанты, в ней проходила гражданская война между греками и 

турками. Антанта поддерживала греков. Советская Россия поддержала националистическое движение 

турок во главе с боевым генералом Мустафой Кемалем. В Турцию из России шли оружие, боеприпасы, 

золото. В марте 1921 г. Советская Россия подписала с турецким правительством договор о дружбе и 

братстве. Чтобы подчеркнуть особые отношения с Турцией, Советское правительство передало турецкой 

стороне крепости Карс и Ардаган вблизи армянской границы, по итогам русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. перешедшие к России. 

     В марте 1921 г. в Монголии к власти пришло Народно-революционное правительство во главе с Сухэ-

Батором. Монголия в это время вела борьбу с белогвардейскими войсками барона Р.Ф. Унгерна. С 

помощью Красной Армии войска барона Р.Ф. Унгерна были разбиты. В ноябре 1921 г. был подписан 

договор между РСФСР и Монголией о взаимном признании. 

     Но крупные державы все же воздерживались от установления дипломатических отношений с 

Советской Россией. В соответствии с нормами международного права они требовали выплаты 

дореволюционных долгов и возмещения потерь от национализации иностранной собственности в России. 

 

     Генуэзская конференция. В апреле - мае 1922 г. в Генуе (Италия) состоялась финансово-

экономическая конференция 29 государств, целью которой были проблемы восстановления европейской 

экономики, разрушенной в ходе первой мировой войны. Но главным вопросом конференции был 

"русский": претензии западных государств к Советской России. Председателем советской делегации был 

назначен В.И. Ленин, но затем по требованию трудящихся, опасавшихся за жизнь В.И. Ленина, 

делегацию возглавил нарком по иностранным делам Г.В. Чичерин. В состав делегации входили 

крупнейшие советские дипломаты М.М. Литвинов, Л.Б. Красин, В.В. Воровский. Советская Россия 

представляла на конференции интересы всех советских республик (Азербайджанскую, Армянскую, 

Белорусскую, Бухарскую, Грузинскую, Украинскую, Хорезмскую, а также Дальневосточную). 
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     Западные державы предложили России признать все финансовые обязательства царского и 

Временного правительства, вернуть национализированные иностранные предприятия или возместить их 

стоимость, ликвидировать монополию внешней торговли, предоставить иностранцам особые 

политические и юридические гарантии и т.п. 

     Эти требования иностранных государств затрагивали основы советского строя и угрожали 

независимости страны, поэтому советская делегация их отвергла. Глава советской делегации Г.В. 

Чичерин заявил, что Россия выплатит часть долгов при условии: возмещения ущерба от интервенции и 

экономической блокады в сумме 39 млн. руб.; политического признания Советского государства; 

отсрочки выплаты довоенных долгов на 30 лет; предоставления Советской России новых займов. 

     Советские предложения были отвергнуты. Конференция закончилась, не принеся никаких 

результатов. Но во время конференции российской делегации удалось в курортном предместье Генуи 

Рапалло подписать договор между РСФСР и Германией об отказе от взаимных претензий и 

восстановлении дипломатических и экономических отношений. Это был серьезный успех советской 

дипломатии, этим договором был прорван единый фронт крупных капиталистических стран против 

Советской России. 

     Однако весной 1923 г. возникла угроза новой, антисоветской интервенции. 8 мая 1923 г. министр 

иностранных дел Великобритании лорд Керзон предъявил советскому правительству ноту. Лорд Керзон 

требовал прекратить "антибританскую пропаганду" на Ближнем Востоке, отозвать советских 

уполномоченных из Афганистана и Ирана, уплатить компенсацию за английские траулеры, задержанные 

за незаконную ловлю рыбы в советских территориальных водах и т.д. В случае отказа Советского 

правительства принять эти требования в течение 10 дней лорд Керзон угрожал разрывом торговых 

отношений с Англией. Опубликование этой ноты в печати вызвало волну антисоветских настроений. 10 

мая 1923 г. в Лозанне был убит советский представитель в Риме В.В. Воровский. 

     В ответ на ноту Керзона Советское правительство заняло непоколебимую позицию, вскоре нота 

английского правительства была взята обратно. 

     Советское правительство прилагало различные усилия для укрепления своего международного 

положения. В течение 1924-1925 гг. в СССР постоянно приглашались рабочие, профсоюзные делегации 

Англии, Франции, Италии, Голландии, Швеции и других стран. Пролетариат западноевропейских стран 

требовал от своих правительств признания Советской России. 

     Западные страны также были заинтересованы в восстановлении, прежде всего экономических, 

отношений с СССР. СССР обладал неисчерпаемыми природными богатствами, его внутренний рынок 

был очень емким. Длительное выключение СССР из системы международных экономических отношений 

отрицательно сказывалось на экономике западных стран. 

     В 1924 г. началась полоса фактического признания Советского государства. СССР признали Англия, 

Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция. В 1924 г. было подписано советско-китайское соглашение 

об установлении дипломатических отношений. Советское правительство отказывалось от всех 

привилегий царского правительства в Китае, построенная на русские деньги на китайской территории 

КВЖД должна была впредь управляться и эксплуатироваться СССР и Китаем на паритетных началах. К 

середине 20-х гг. СССР поддерживал отношения более чем с 20 странами мира. 

     Из крупных капиталистических держав дольше всех до 1933 г. СССР не признавали США. Они 

стремились сохранить экономическую блокаду, дипломатическую изоляцию СССР как можно дольше. В 

качестве противовеса СССР в Европе главную роль они отводили Германии. С целью восстановления 

военно-экономического потенциала Германии американские монополии стали предоставлять Германии 

огромные кредиты. Такую же политику проводили английские и французские монополии. На эти кредиты 

Германия стала восстанавливать свою военно-экономическую мощь. 

     В 1933 г. парламентским путем к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия во 

главе с А. Гитлером. Придя к власти, А. Гитлер сразу же принялся реализовывать свои идеи, изложенные 

им в книге "Майн кампф", написанной в 1925 г.: превращение Германии в великое государство. Чтобы 

развязать себе руки, в октябре 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций. В марте 1935 г. в одностороннем 

порядке Германия разорвала Версальский мирный договор, отказалась от его военных статей и ввела 

всеобщую воинскую повинность. В марте 1936 г. Германия ввела свои войска на территорию 

демилитаризованной Рейнской области. В центре Европы стала разгораться новая война. 

     К середине 30-х гг. в международных делах СССР первостепенными становятся отношения с 

фашистской Германией и милитаристской Японией. 

 

     Военные столкновения на Дальнем Востоке. В 20-30-е гг. Советский Союз стремился сохранить 

свое влияние на Дальнем Востоке. Союзником СССР здесь была Монголия. На ее территории 
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располагались части Красной Армии. 

     Советско-китайские отношения в этот период были довольны сложными. В 1911 г. в Китае была 

свергнута маньчжурская династия и провозглашена республика. Но единая государственность в Китае 

утвердиться не смогла. Страна оказалась поделенной на отдельные провинции и регионы, воевавшие 

между собой. 

     В 1923 г. в Гуанчжоу утвердилось правительство Сунь Ятсена, выступавшего за создание 

объединенного, суверенного Китая. По просьбе правительства Сунь Ятсена Советское правительство 

направило в Китай группу советских военных советников во главе с В.К. Блюхером, которые помогли 

становлению Народно-революционной армии Китая. В 1927 г. маньчжурский правитель Чжан Цзао-лин 

организовал нападение на КВЖД, китайская полиция совершила налеты на советское посольство в 

Пекине, консульства в других городах. В мае 1929 г. отряды маньчжурских войск и русских 

белогвардейцев захватили КВЖД, арестовали советскую администрацию. Осенью 1929 г. маньчжурские 

войска вторглись на советскую территорию. Советское правительство создало Особую Дальневосточную 

Армию под командованием В.К. Блюхера. В ноябре 1929 г. войска В.К. Блюхера изгнали маньчжурские 

и белогвардейские войска с советской территории. В декабре 1929 г. конфликт на КВЖД был 

урегулирован. КВЖД перешла под управление советской администрации. 

     Отношения между СССР и Китаем продолжали оставаться напряженными, но вскоре у обоих 

государств появился новый противник - Япония. 

     В 1931 г. Япония захватила Манчжурию и другие территории северного Китая. Японцы стали 

создавать в Манчжурии плацдарм для нападения на СССР: строили стратегические железные дороги, 

аэродромы, другие укрепления, сосредоточили здесь Квантунскую армию. Японцы совершали 

постоянные нападения на КВЖД и практически парализовали ее работу. 

     Поскольку Япония часто использовала для провокаций КВЖД, то Советское правительство 

предложило Японии купить эту дорогу. В 1935 г. за 140 млн. йен, намного ниже реальной стоимости, 

КВЖД была продана Манчжоу-Го (1932-1945 гг.). 

     В 1937 г. война между Китаем и Японией разгорелась с новой силой. В течение двух лет японцы 

захватили все основные провинции Китая. Японское вторжение в Китай сильно затрагивало интересы 

западных стран, но они не оказывали противодействия Японии. Помощь Китаю предоставил СССР. Это 

вело к росту напряженности в отношениях между СССР и Японией. 

     В июле 1938 г. японские войска вторглись на советскую территорию в районе озера Хасан, неподалеку 

от Владивостока. 11 августа 1938 г. Особая Дальневосточная Армия во главе с маршалом В.К. Блюхером 

выбросила японцев с советской территории. 

     В мае 1939 г. японцы вторглись на территорию МНР в районе реки Халхин-Гол, пытаясь прорваться 

через Монголию на территорию СССР, перерезать Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать 

Дальний Восток. 

     К этому времени командующим 1-й армейской группой советских войск на Дальнем Востоке был 

назначен Г.К. Жуков. Следует сказать, что состояние частей Красной Армии на Дальнем Востоке 

оставляло желать лучшего. Солдаты и офицеры не имели боевого опыта, не хватало не только оружия и 

боеприпасов, но и питьевой воды. К.Г. Жуков перестроил всю систему управления войсками, установил 

строгую дисциплину, наладил снабжение войск вооружением и боеприпасами. 

     В августе 1939 г. 1-я армейская группа советских войск совместно с частями монгольской Народно-

революционной армии разгромила Квантунскую армию. За эти достижения Г.К. Жуков был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

     15 сентября 1939 г. стороны заключили перемирие. 

 

     Советско-финская война 1939-1940 гг. В декабре 1917 г. Финляндия провозгласила независимость 

от России. В.И. Ленин эту независимость признал, но Советское правительство стало прилагать усилия к 

установлению в Финляндии при помощи финской Красной гвардии советской власти. Противостоящие 

финской Красной гвардии войска возглавил генерал Карл Маннергейм. К. Маннергейм на царской 

военной службе дослужился до генерала, был лично знаком с императором Николаем II и очень его 

уважал. Большевиков и Советскую власть он ненавидел. Белофинны во главе с К. Маннергеймом 

отстояли независимость Финляндии. В 1931 г. К. Маннергейм становится председателем Совета обороны 

Финляндии. В 1937 г. по его инициативе был принят 7-летний план перевооружения финской армии. По 

этому плану на Карельском перешейке в непосредственной близости от Ленинграда была сооружена 

линия обороны от СССР длиной более 200 км, шириной - более 100 км, которая получила название линии 

Маннергейма. По поводу мощи этих укреплений ученые не пришли к единому мнению до сих пор. Но 

следует отметить, что Карельский перешеек сам по себе, по условиям местности - непроходимые леса, 
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множество речек, болот - является естественным препятствием. 

     Линия Маннергейма в непосредственной близости от Ленинграда создавала напряженную обстановку 

на советско-финской границе. К тому же, Финляндия тяготела к сближению с фашистской Германией. 

     Стремясь отодвинуть государственную границу от Ленинграда в условиях надвигающейся войны с 

Германией, в октябре 1939 г. Советское правительство предложило Финляндии обмен части территорий: 

государственная граница отодвигалась от Ленинграда на 20-30 км за г. Выборг, а Финляндия получала 

вдвое большую территорию в Карелии. Финское правительство отклонило это предложение. 

     30 ноября 1939 г. советские войска начали боевые действия против Финляндии. СССР имел двойное 

превосходство в живой силе, тройное - в артиллерии, многократное - в танках и самолетах. Но финская 

армия оказалась более подготовленной к войне в зимних условиях. К тому же зима 1939-1940 гг. 

оказалась необычайно суровой, морозы достигали 35-40 градусов. Красноармейцы мерзли в недостаточно 

теплой одежде. Советские войска несли огромные потери ранеными, убитыми, обмороженными. В 

феврале 1940 г. И.В. Сталин отстранил К.Е. Ворошилова от командования боевыми действиями и передал 

командование маршалу С.К. Тимошенко. 

     11 февраля 1940 г. Красная армия начала генеральное наступление по всему фронту. После 

многодневных ожесточенных боев советские войска смогли прорвать линию Маннергейма и 

продвинулись на запад на 25-100 км. Советские войска намерены были взять столицу Хельсинки, но тут 

вмешались Швеция, Англия. У. Черчилль намекнул И. В. Сталину, что британская авиация готова с баз в 

Ираке нанести удары по нефтепромыслам в Баку и Грозном. 

     12 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор. СССР получил Выборг и Карельский 

перешеек, что обеспечивало безопасность Ленинграда и Мурманска. 

 

     СССР -  Германия. В Европе разгоралась война. В декабре 1933 г. Советское правительство 

предложило создать систему коллективной безопасности, при которой государство-агрессор должно 

было встретить сопротивление всех европейских стран. 

     Эту идею СССР активно пропагандировал с трибуны авторитетной международной ассоциации - Лиги 

Наций, куда он вступил в 1934 г. по просьбе членов этой организации. В 1935 г. СССР подписал договоры 

с Францией и Чехословакией, предусматривавшие помощь, в том числе и ограниченную военную, в 

случае нападения агрессора. 

     Англия и Франция стремились повторить свой опыт времен первой мировой войны, когда им удалось 

столкнуть в первую очередь Россию и Германию. Они открыто встали на путь умиротворения Германии. 

     В марте 1938 г. фашистская Германия захватила Австрию. СССР предложил Франции и Англии 

приступить к обсуждению практических мер с целью приостановления германской агрессии и срочно 

созвать международную конференцию. Англия и Франция отклонили это предложение. 

     В этом же году Германия предъявила Чехословакии требование передать ей Судетскую область, 

населенную преимущественно немцами. 29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене на совещании глав 

правительств Германии, Италии, Англии, Франции было принято решение о расчленении Чехословакии 

и удовлетворении притязаний Германии. 

     В дни, когда решалась судьба Чехословакии, СССР заявил Чехословакии и Франции о полной 

готовности придти им на помощь, если они того пожелают. Советские предложения не нашли отклика у 

правительств Чехословакии и Франции. Кроме того, 30 сентября 1938 г. между Англией и Германией, в 

декабре 1938 г. между Францией и Германией были подписаны декларации о ненападении. Подписав эти 

декларации, правительства Франции и Англии надеялись отвести от себя угрозу фашистской агрессии и 

направить ее против СССР. 

     На рубеже 1938-1939 гг. в Берлине определили направления дальнейшей агрессии: планировалось 

захватить Польшу, а затем, накопив необходимые силы и укрепив тылы, выступить против Франции и 

Англии. В марте 1939 г. Германия захватила всю Чехословакию, отторгла от Литвы порт Клайпеду 

(Мемель). 

     Англия и Франция всячески давали понять А. Гитлеру, что они поощряют его агрессию на Восток. 

     А. Гитлер также учел опыт первой мировой войны, он не хотел воевать на Западе, имея у себя за спиной 

недружественный СССР. В 1937 г. Берлин начал предпринимать попытки установления контактов с 

СССР. И.В. Сталин знал о тайных контактах англичан и французов с А. Гитлером. 

     В июле - августе 1939 г. в Москве проходили англо-франко-советские переговоры. Англия и Франция 

не придавали этим переговорам серьезного значения, но вели их на случай, если А. Гитлер начнет войну 

не на Востоке, а на Западе. Переговоры проходили трудно. Стороны не скрывали взаимного недоверия 

друг к другу, Англия и Франция пытались возложить на СССР всю тяжесть отражения фашистской 

агрессии. 
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     В это время А. Гитлер предложил советскому руководству подписать советско-германский Договор о 

ненападении. Видя двойную игру Англии и Франции, понимая, что СССР находится под угрозой 

создания единого антисоветского фронта, И.В. Сталин сделал свой выбор. 

     23 августа 1939 г. в Москву неожиданно прибыл министр иностранных дел Германии И. фон 

Риббентроп. В тот же день И. фон Риббентроп и министр иностранных дел СССР В.М. Молотов 

подписали Договор о ненападении сроком на 10 лет. В строго секретном дополнительном протоколе к 

нему говорилось о разграничении "сфер интересов" в Восточной Европе. В советскую "сферу интересов" 

отходили Эстония, Латвия, Правобережная Польша и Молдавия. Позднее к этому списку добавилась и 

Литва. 

     Подписав с Германией Договор о ненападении, советское руководство не строило никаких иллюзий 

на его основе. Правительство понимало, что Договор не избавлял СССР от фашистской агрессии. 

Главным выигрышем от этого Договора была стратегическая передышка, которую СССР получал на 

Западе и на Востоке. 

     Через неделю после подписания пакта, 1 сентября 1939 г., Германия напала на Польшу. 

     Началась вторая мировая война (1 сентября 1939 г. - 3 сентября 1945 г.). 

     17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла границу и заняла Западную Украину и Западную 

Белоруссию, отторгнутые у России после советско-польской войны 1920 г. 

 

     Присоединение Прибалтики. К концу 30-х гг. из стран Прибалтики только в Эстонии сохранялась 

относительно самостоятельная политическая система. 

     В сентябре-октябре 1939 г. по требованию СССР эти страны заключили с ним "договоры о 

взаимопомощи". В Прибалтику вошли части Красной Армии. Солдат встречали хлебом-солью, цветами. 

     Летом 1940 г. Советское правительство потребовало от Латвии, Литвы, Эстонии отставки 

правительств и дополнительного ввода советских войск. Прибалтийским странам пришлось принять все 

условия. Через три месяца во всех странах состоялись выборы в парламенты. Как только выборы 

состоялись, то на первых же заседаниях были единогласно приняты решения о вхождении в состав 

Советского Союза. 

     В Прибалтике начались социалистические преобразования, которые сопровождались арестами и 

депортацией значительной части населения в отдаленные районы СССР. 

     Война с Финляндией, советизация Прибалтики противоречили нормам международного права, но они 

были вызваны стремлением создать более благоприятные условия для защиты СССР от назревавшей 

угрозы со стороны Германии. 

     Германия между тем в течение месяца сокрушила Польшу, затем оккупировала Данию, Голландию, 

Бельгию, вторглась в Норвегию и в мае 1940 г. напала на Францию. Через 44 дня - 22 июня 1940 г. - 

Франция капитулировала. Начались налеты немецкой авиации на Англию. Но благодаря островному 

положению Англии, Германии не удавалось добиться ее капитуляции. Тогда германское руководство 

стало обсуждать перспективы войны против СССР. На совещании в ставке 31 июля 1940 г. А. Гитлер 

определил общую задачу войны и срок ее выполнения: "Россия должна быть ликвидирована. Срок - весна 

1941 года". К декабрю 1940 г. у германского военного командования имелось несколько планов ведения 

войны против СССР. А. Гитлер остановился на плане молниеносной войны. Он получил кодовое название 

"Вариант "Барбаросса". Немецкое командование считало, что Красная Армия окажет упорное 

сопротивление только в первые часы войны в приграничной полосе. Далее по территории СССР - только 

победный марш. "Быстрота! Никаких задержек! …Необходима безостановочная операция". Такие 

инструкции получали немецкие войска. До наступления зимы 1941 г. план "Барбаросса" должен был быть 

завершен.  

     В 1941 г. Советский Союз оказался один, без союзников, что, впрочем, в истории России было не 

редкостью. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны 
План  

• Советская внешняя политика на начальном этапе Второй мировой войны 

• «Зимняя война» 

• Форсирование военного производства и освоения новой военной техники 

• Реорганизация Красной Армии 

• Укрепление трудовой и производственной дисциплины 

• Военно-патриотическое воспитание населения 

Основные личности и даты 
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1 сентября 1939 — 2 сентября 1945 г. — Вторая мировая война 

28 сентября 1939 г. — договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией 

30 ноября 1939 — 13 марта 1940 г. — советско-финская («зимняя») война 

1940 г. — вхождение прибалтийских государств в СССР 

К. Е. Ворошилов 

В. М. Молотов 

И. В. Сталин 

С. К. Тимошенко 

М. И. Кошкин 

С. А. Лавочкин 

Введение 

Спустя всего лишь неделю после подписания советско-германского договора о ненападении, 1 

сентября 1939 г. германские войска вторглись в Польшу. Франция и Великобритания сразу же объявили 

войну Германии. Началась Вторая мировая война (1939–1945). 

Советская внешняя политика на начальном этапе Второй мировой войны 

В декабре 1938 г. в докладе разведывательного отдела главного штаба Войска Польского говорилось: 

«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке... Поэтому наша возможная позиция 

будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна 

остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы 

заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно... Главная цель — ослабление и разгром 

России». В январе 1939 г. уже 

упоминавшийся министр 

иностранных дел Польши Юзеф 

Бек в беседе с министром 

иностранных дел 

Германии Иоахимом фон 

Риббентропом сказал: «Польша 

претендует на Советскую Украину 

и на выход к Чёрному морю». 

 Однако нежелание поляков иди 

на уступки Берлину в вопросе так 

называемого «Данцигского 

коридора» привело к превращению, 

по меткому выражению Черчилля, 

«европейской гиены» из хищника в 

жертву. 

Рис. 1. Германо-польско-

советская кампания 

«ВЕРМАХТА» 

Нападение Германии на Польшу 

началось 1 сентября 1939 г., но 

западные союзники не торопились. 

Лишь 3 сентября Великобритания и 

Франция объявили Третьему рейху 

войну. Продвижение французских 

войск на территорию Германии началось только 9 сентября, а уже 12 сентября части, без сопротивления 

прошедшие около 10 км, получили приказ остановиться «в связи со стремительным развитием событий 

в Польше». А оно и правда было стремительным. Уже к 5 сентября основная линия польской обороны 

была прорвана, и в тот же день правительство покинуло Варшаву. К тому моменту, когда французской 

армии было приказано прекратить наступление, немцы вышли к среднему течению Вислы на ряде 

участков, пересекли линию Западный Буг – Нарев, охватив Варшаву с востока, и выдвинулись к Сану, 

форсировав его верховья (рис. 1). 

К 14 сентября гитлеровские войска уже находились на территории Западной Белоруссии и Украины 

— ими был взят Брест, окружён Львов. Никакого приказа остановить продвижение на восток у вермахта 

не было. К 21 сентября германские армии могли выйти к государственной границе с СССР. 

  



Из опубликованных ныне документов видно, что Советский Союз не вмешивался в происходящее до 

тех пор, пока сохранялись хотя бы малейшие шансы на то, что Польша сумеет продолжить борьбу, либо 

на то, что Франция и Великобритания начнут полномасштабные действия против Германии. 

Рис. 2.  1939 г., войскам РККА был 

разослан приказ № 16633, 16634 о нападении на Польшу 17 сентября 

В три часа утра 17 сентября 1939 г. заместитель наркома иностранных дел СССР Потёмкин зачитал 

ноту послу Польши в СССР Гржибовскому: «Польско-германская война выявила внутреннюю 

несостоятельность польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла 

все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует 

больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское 

государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё 

действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная 

без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, 

могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не 

может более нейтрально относиться к этим фактам. Советское правительство не может также безразлично 

относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, 

брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское 

правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам 

перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы 

вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными 

руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью» (рис. 2). 

Если говорить о реакции населения Западной Украины и Западной Белоруссии, то сохранившиеся 

свидетельства позволяют однозначно утверждать — их встречали как освободителей. Военная операция 

была в целом завершена к 29 сентября. В результате операции под контроль СССР перешла территория 

площадью 196 тысяч квадратных километров (50,4 % территории Польши) с населением около 13 млн 

человек, практически полностью находящаяся в границах «линии Керзона». 

  

Важно заметить: ни одно государство, включая Францию и Великобританию, войны Советскому 

Союзу не объявляло. До Москвы было доведено, что ничего крамольного в проведенной операции 

западные державы не видят. А Черчилль, являвшийся первым Лордом Адмиралтейства, в своей речи 1 

октября 1939 г. заявил: «То, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно 

необходимо для безопасности России против нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта линия 



существует и создан Восточный фронт, который нацистская Германия не осмелится атаковать. Когда 

господин Риббентроп на прошлой неделе был вызван в Москву, ему пришлось узнать и принять тот факт, 

что осуществление нацистских планов по отношению к прибалтийским странам и Украине должно быть 

окончательно остановлено». 

  

28 сентября между СССР и Германией был заключён новый договор «О дружбе и границе», 

определивший прохождение общей границы между двумя странами. 

  

В октябре 1939 г. в западных областях Украины и Белоруссии прошли выборы в Народные собрания, 

которые провозгласили советскую власть и обратились с просьбой к Верховному Совету СССР принять 

их в состав Советского Союза. В ноябре 1939 г. новые области законодательно были включены в состав 

УССР и БССР. 

  

Осенью 1939 г. СССР предложил Эстонии, Латвии и Литве заключить договоры о взаимопомощи. В 

них содержались положения о размещении войск Красной Армии на территории этих государств. В 

течение октября – ноября 1939 г. такие соглашения были заключены. 

«Зимняя война» 

Подписав договоры о взаимопомощи с государствами Прибалтики, СССР обратился к Финляндии с 

предложением заключить аналогичное соглашение. Финляндия ответила отказом. Министр иностранных 

дел этой страны Э. Эркко заявил, что «Финляндия никогда не примет решения, подобного тем, которые 

приняли прибалтийские государства. Если это и произойдет, то только в самом худшем случае». Истоки 

советско-финляндской конфронтации во многом объясняются крайне враждебной, агрессивной позицией 

правящих кругов Финляндии в отношении СССР. Бывший президент Финляндии П. Свинхувуд, при 

котором Советская Россия добровольно признала независимость своего северного соседа, говорил, что 

«любой враг России должен всегда быть другом Финляндии». В середине 1930-х гг. М. М. Литвинов в 

беседе с финляндским посланником заявил, что «ни в одной соседней стране не ведётся такая открытая 

пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии». 

  

После Мюнхенского сговора западных стран советское руководство начало проявлять особую 

настойчивость по отношению к Финляндии. В течение 1938–1939 гг. велись переговоры, в ходе которых 

Москва стремилась обеспечить безопасность Ленинграда, передвинув границу на Карельском перешейке. 

Взамен Финляндии предлагались территории Карелии, причем гораздо большие по размерам, чем земли, 

которые предполагалось передать СССР. Помимо этого советское правительство обещало выделить 

определенную сумму для переселения жителей. Однако финская сторона заявила, что уступаемая СССР 

территория — это недостаточная компенсация. На Карельском перешейке имелась неплохо развитая 

инфраструктура: сеть железных и шоссейных дорог, здания, склады и другие сооружения. Территория 

же, передаваемая Советским Союзом Финляндии, представляла собой местность, покрытую лесами и 

болотами. Для того чтобы превратить эту территорию в пригодный для жизни и хозяйственных нужд 

район, необходимо было вложить немалые средства. 

  

Москва не оставляла надежды на мирное разрешение конфликта и предлагала различные варианты 

заключения договора. Одновременно с этим Сталин твёрдо заявил: «Поскольку мы не можем 

передвинуть Ленинград, мы передвинем границу, чтобы его обезопасить». При этом он сослался на 

Риббентропа, который объяснил нападение Германии на Польшу необходимостью обезопасить Берлин. 

С обеих сторон границы развернулось крупное военное строительство. Советский Союз готовился к 

наступательным операциям, а Финляндия — к оборонительным. Глава МИД Финляндии Эркко, выражая 

настроение правительства, подтвердил: «Всему есть свои границы. Финляндия не может пойти на 

предложение Советского Союза и будет защищать любыми средствами свою территорию, свою 

неприкосновенность и независимость». 

 29 ноября, воспользовавшись обстрелом своих пограничных позиций, СССР расторг договор о 

ненападении с Финляндией. 30 ноября начались военные действия. 1 декабря на финской территории, в 

городе Териоки (Зеленогорск), куда вступили советские войска, по инициативе Москвы было образовано 

новое, «народное правительство» Финляндии во главе с финским коммунистом О. Куусиненом. На 

следующий день между СССР и правительством Куусинена, именующимся правительством 

Финляндской Демократической Республики, был заключён договор о взаимопомощи и дружбе. 

 События, однако, развивались не так благополучно, как надеялись в Кремле. Первый этап войны (30 

ноября 1939 г. — 10 февраля 1940 г.) был особенно неудачным для Красной Армии. В значительной 



степени это было обусловлено недооценкой боеспособности финских войск. Прорвать с ходу линию 

Маннергейма — комплекс оборонительных укреплений, сооруженных в 1927–1939 гг. и растянувшихся 

по фронту на 135 км, а в глубину до 95 км, — не удалось. В ходе боёв Красная Армия понесла огромные 

потери. 

В декабре 1939 г. командование прекратило неудачные попытки наступления в глубь финской 

территории. Началась тщательная подготовка прорыва. Был образован Северо-Западный фронт во главе 

с С. К. Тимошенко и членом Военного Совета А. А. Ждановым. В состав фронта вошли две армии, 

которые возглавили К. А. Мерецков и В. Д. Грендаль (заменён в начале марта 1940 г. Ф. А. Парусиновым). 

Общая численность советских войск была увеличена в 1,4 раза и доведена до 760 тыс. человек. 

 11 февраля 1940 г. начался заключительный этап войны. Советские войска перешли в наступление и 

прорвали линию Маннергейма (рис. 3). 

Рис. 3. «Взятие Выборга Красной Армией» А. А. 

Блинков 

Основные силы Карельской армии Финляндии были разгромлены. 12 марта в Кремле после 

непродолжительных переговоров был заключён мирный договор. Военные действия по всему фронту 

прекращались с 12 часов 13 марта. В соответствии с подписанным договором в состав СССР включался 

Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. 

Советский Союз получил в аренду на 30 лет полуостров Ханко для создания на нём военно-морской базы, 

«способной оборонять от агрессии вход в Финский залив» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Ноябрь 1939 — март 1940 гг. Советско-финская война 

Цена победы в «зимней войне» оказалась исключительно высока. Помимо того, что Советский Союз 

как «государство-агрессор» был исключен из Лиги Наций, в ходе 105 дней войны РККА потеряла не 

менее 127 тыс. человек убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. Около 250 тыс. 

военнослужащих было ранено, обморожено, контужено. 



  

«Зимняя война» продемонстрировала крупные просчеты в организации и подготовке войск Красной 

Армии. Гитлер, внимательно следивший за ходом событий в Финляндии, сформулировал вывод, что 

РККА — это колосс на глиняных ногах, с которым вермахт легко справится. Определённые выводы из 

военной кампании 1939–1940 гг. сделали и в Кремле. Так, К. Е. Ворошилова на посту наркома обороны 

заменил С. М. Тимошенко. Началась реализация комплекса мер, направленных на укрепление 

обороноспособности СССР. 

 

Форсирование военного производства и освоения новой военной техники 

1. Увеличение ассигнований на военные службы. 

2. Строительство в восточных районах новых предприятий металлургической и угольной 

промышленности. 

3. Освоение серийного производства боевых самолетов: истребителей Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, 

бомбардировщика Пе-2 и штурмовика Ил-2 (рис. 5). 

Рис. 5. 

Бомбардировщик Пе-2 и штурмовик Ил-2 

4. 1941 г. — переход авиационной промышленности только на выпуск только новых моделей 

самолётов. 

5. Создание среднего танка Т-34 (конструктор М. И. Кошкин) и тяжёлого танка КВ (конструктор Ж. Я. 

Котин) (рис. 6). 

 
Рис. 6. Т-34, КВ и «Катюша» 

6. Развитие производства артиллерийского оружия (июнь 1941 г. — запуск производства ракетных 

установок «Катюша» БМ-13) (рис. 6). 

7. Создание государственных запасов ржи, пшеницы, овса, муки, крупы. 

Реорганизация Красной Армии 

1 сентября 1939 г. — принятие нового закона о всеобщей воинской обязанности 

установлен кадровый принцип построения армии 



понижен призывной возраст с 21 года до 18 лет 

увеличен срок службы до 3–5 лет 

срок состояния в запасе продлён с 40 до 50 лет 

увеличение численного состава армии 

возвращение в армию ранее репрессированных офицеров (около 12 000 человек) 

В результате численность армии и флота возросла с 1,1 млн человек до 5 млн. С апреля 1940 г. (когда 

Германия осуществила «блицкриг» в Дании и Норвегии) начала действовать программа перевооружения 

Красной Армии до 1942 г.  

Укрепление трудовой и производственной дисциплины 

Накопившиеся кризисные явления в экономике негативно влияли на промышленное производство. 

Повышение норм выработки, низкая заработная плата приводили к текучести рабочей силы, которая была 

характерна для многих предприятий. 

  

26 июня 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О переходе на 8-часовой рабочий 

день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений». Рабочий день увеличивался на один час. Вместо 6-дневной рабочей недели 

(5 рабочих дней и выходной) вводилась семидневная рабочая неделя (6 рабочих дней и выходной). 

Сверхурочные работы стали обязательными. Рабочие закреплялись по месту своей трудовой 

деятельности, для перехода с одного места работы на другое требовалось разрешение дирекции 

предприятия. Предусматривалась уголовная ответственность за самовольный уход с предприятия и 

прогул без уважительных причин. Это был достаточно жёсткий указ, но он выполнялся в течение 

нескольких месяцев, а затем дирекция, отвечавшая за выпуск продукции, находила различные формы 

смягчения этого указа. Например, штрафы компенсировались выплатами премиальных. 

  

Руководители промышленных наркоматов могли перемещать инженерно-технических работников, 

административный персонал и рабочих с одного предприятия на другое в разные районы страны, причём 

работники не имели права отказаться от выполнения этого приказа. Для всех работников вводились 

трудовые книжки, в которых регистрировались сведения о поступлении на работу, увольнениях и 

причинах, их обусловивших. 

  

В июле 1940 г. был принят указ об ответственности за выпуск недоброкачественной некомплектной 

продукции. К уголовной ответственности привлекались уже директора предприятий, начальники отделов 

и цехов. 

  

В целях обеспечения промышленности квалифицированной рабочей силой 2 октября 1940 г. 

последовал указ «О государственных трудовых резервах 

СССР», который предусматривал создание ремесленных, 

железнодорожных и фабрично-заводских училищ. 

Планировался ежегодный выпуск около миллиона 

квалифицированных рабочих. Ужесточение трудовой 

дисциплины коснулось и учащихся. Указом от декабря 1940 

г. предусматривалась уголовная ответственность, вплоть до 

заключения в колонию сроком до года, за нарушение 

дисциплины и за самовольный уход из училища. 

  

Апрель 1941 г. — принятие указов об ответственности за 

выпуск недоброкачественной и некомплектной продукции, 

об уголовной ответственности за мелкие кражи и 

хулиганство, об ответственности за нарушение правил 

воинского учета. 

 

 

Военно-патриотическое воспитание населения 

Рис. 7. Советский плакат. Художник Василий Ёлкин. 

1939 г. 



В 1938 г. Сталин говорил, что весь народ необходимо держать в состоянии мобилизационной 

готовности пред лицом военной опасности (рис. 7). 

  

Широкое развитие получила деятельность оборонно-массовых организаций Осоавиахима, Союза 

обществ Красного Креста и Красного полумесяца и др. 

  

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (сокращённо 

ОСОАВИАХИМ, ОАХ) — советская общественно-политическая 

оборонная организация, существовавшая в 1927–1948 гг., 

предшественник ДОСААФа (рис. 8). 

  

За 1938–1939 гг. около 2,5 млн человек сдали нормы ГТО и 

БГТО.  

Рис. 8. Членский ОСОАВИАХИМ 

К концу 1939 г. в стране насчитывалось 62 тысячи 

физкультурных коллективов, объединивших 5 млн человек. В 

начавшейся войне военная подготовка сыграла свою большую 

положительную роль. 

  

Благодаря последовательной и прагматичной внешней политике 

советскому руководству удалось почти на два года отсрочить 

вступление СССР в войну, а также создать предпосылки для 

формирования в будущем антигитлеровской коалиции.  

  

Форсированный рост военного производства накануне войны, несмотря на «перегрев» 

промышленности, создал предпосылки для последующего быстрого перевода экономики страны на 

военные рельсы.  

Международная политическая ситуация  

1. Международная политическая ситуация 

2. Подготовка к войне 

3. План «Барбаросса» 

Важнейшие даты: 

• 1 сентября 1939 г. — начало Второй мировой войны 

• 30 ноября 1939 — 13 марта 1940 г. — Советско-финляндская («зимняя») война 

• 1940 г. — вхождение прибалтийских государств в СССР 

Термины: блицкриг, всеобщая воинская повинность, Осоавиахим, план «Барбаросса» 
Персоналии: В. М. Молотов, Р. Зорге, К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко 

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Германия вторглась в Польшу, Англия и 

Франция поддержали поляков и объявили войну Германии. 17 сентября, когда польское правительство 

уже покинуло территорию Польши, Красная армия получила приказ ввести войска на территорию 

Западной Белоруссии и Украины. Советские войска практически не встретили сопротивления и, выйдя 

на условленные по соглашению с Германией рубежи, остановили продвижение немецких войск на восток. 

27 сентября был подписан Германо-советский договор о дружбе и границе, определивший демаркацию 

границ между СССР и нацистской Германией. Западная Белоруссия вошла в состав Белорусской ССР, а 

Западная Украина — в состав Украинской ССР, Виленский край был передан Литве (теперь столица 

Литвы находится в городе Вильнюс). 



 
Марка СССР «Освобождение братских народов Зап. Украины и Зап. Белоруссии». 1940 

Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов (1890–1986) заявил, 

что польское правительство несостоятельно, оно притесняет не польское, прежде всего славянское 

население страны и что необходимость его защиты — обоснование военных действий. Молотов также 

объявил Англию и Францию агрессорами, которые стремятся к переделу мира. 

В сентябре — октябре 1939 г. СССР заключил договоры о взаимопомощи со странами Прибалтики, 

где разместил свои военные базы. Финляндия отклонила предложение заключить подобный договор и 

обменяться территориями, чтобы отдалить границы страны от Ленинграда и Мурманска, а также отказала 

в аренде полуострова Ханко, где СССР планировал разместить военно-морскую базу. В результате 

дипломатические отношения между двумя странами были разорваны, а 30 ноября 1939 г. советские 

войска вторглись на территорию Финляндии. Началась Советско-финляндская война. 

Финны ожесточённо сопротивлялись. На Карельском перешейке ещё до начала войны Финляндия 

соорудила линию оборонительных укреплений, которая получила название «линия Маннергейма». 

Красная армия понесла неожиданно суровые потери в ходе штурма этой оборонительной линии: более 

120 тыс. человек убитых и более 260 тыс. раненых и обмороженных. Однако советское руководство 

сумело учесть ошибки, допущенные в ходе первой попытки перехода Карельского перешейка, и 

организовать техническое переоснащение Красной армии. Это позволило советским войскам уже к весне 

1940 г. успешно преодолеть «линию Маннергейма» и вынудить Финляндию начать мирные переговоры. 

Поражение Финляндии было предопределено существенной разницей в экономической и военной 

мощи между воюющими странами, а также сложившейся политической обстановкой. Англия и Франция 

рассматривали вопрос о военном вмешательстве в советско-финляндский конфликт. В частности, они 

планировали операцию по уничтожению бакинских нефтепромыслов, но война закончилась до того, как 

они реализовали эти планы. В итоге Финляндия передала часть своих территорий СССР. Международная 

общественность расценила это как акт агрессии, и в декабре 1939 г. Советский Союз был исключён из 

Лиги Наций. Отметим, что неэффективные действия советских войск на первом этапе советско-

финляндской войны убедили гитлеровское командование в том, что война с СССР будет для них 

успешной. 



 
Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Цит. по: Советско-финляндская война 1939–40 // 

Большая российская энциклопедия. Электронная версия, 2017 

Под предлогом, что на советские военные базы в Прибалтике напали, 14 июня 1940 г. СССР 

выдвинул ультиматум Литве, а 16 июня — Латвии и Эстонии. Советский Союз потребовал от 

прибалтийских государств провести свободные выборы и допустить на их территорию дополнительные 

советские воинские контингенты. В июле состоялись выборы. Позже, в мае 1942 г., представители 

немецкой администрации не нашли в документах о выборах значительных нарушений. В результате к 

власти пришли прокоммунистические правительства и обратились к советскому руководству с просьбой 

о вхождении в состав СССР государств Прибалтики в качестве советских республик, что и произошло 

в августе 1940 г. 

26 июня Советский Союз выдвинул ультиматум Румынии и потребовал передать ему Бессарабию и 

Северную Буковину — территории, входившие в состав Российской империи. Румыния была вынуждена 

согласиться, а позднее также удовлетворила требования Венгрии на Трансильванию и Болгарии на 

Добруджу. Уже 28 июня в Румынию ввели советские войска. На части присоединённых территорий была 

создана Молдавская ССР, остальные вошли в состав УССР. 



 

Жители Кишинёва приветствуют 

советских солдат и военную технику, июль 

1940 г. Фотография из фототеки ANRM 

Несмотря на столь активную внешнюю 

политику СССР в ближайших для него сферах 

влияния, Лондон продолжал вести диалог с 

Москвой, желая во что бы то ни стало 

добиться нейтралитета Советского Союза в 

англо-германском противостоянии. Черчилль 

заверял Москву, что его правительство 

поддержит СССР в случае нападения 

Германии. Советское правительство, в свою 

очередь, желало использовать английское 

влияние на Турцию, чтобы гарантировать её нейтралитет в предстоящем столкновении с Германией.  

Англо-французская коалиция потерпела поражение в боях с немцами, а отношения с Японией 

осложнились. Это вынудило США пойти на переговоры с СССР: американцы также гарантировали 

советской стороне поддержку в случае нападения нацистской Германии. 

Высадиться на Британские острова и принудить Англию к миру было невозможно, и поэтому в 

ноябре 1940 г. Германия попыталась вовлечь советское правительство в союз, целью которого был раздел 

Британской империи. Советский Союз, в свою очередь, настаивал на обсуждении судеб Турции, 

Болгарии, Югославии, Румынии и Греции. СССР также требовал соблюдать прежние договорённости, 

которые нарушали немцы: они размещали войска и военные базы вдоль советской границы.  

Сложная внешнеполитическая обстановка не исключила экономического сотрудничества 

Советского Союза с Германией. СССР по-прежнему направлял в Германию сырьё, в том числе имеющее 

стратегическое значение, тем самым нивелируя последствия экономической блокады Третьего рейха, 

которую осуществляли союзники. Из Германии же СССР получал столь необходимые станки и 

оборудование, которые отказывались продавать ему Британия и США. 

Подготовка к войне 

Советское руководство стремилось максимально отсрочить военное столкновение СССР с 

нацистской Германией, однако неизбежность этого стала очевидной. Поэтому СССР продолжал 

наращивать военный потенциал. Начало Второй Мировой привело к пересмотру планов третьей 

пятилетки, основной целью которой стала подготовка к войне. Так, к 1941 г. производство продукции 

военного назначения увеличилось в 2,8 раза. Более половины капиталовложений было потрачено на 

военное строительство. Ликвидировать техническое отставание стало ключевой целью подготовки 

обороны страны. Наркомат оборонной промышленности разделили на наркоматы авиационной 

промышленности, вооружения и боеприпасов, а также судостроительный — это должно было помочь 

более гибко управлять соответствующими отраслями. Помимо оборонных заводов, строили и заводы-

дублёры на востоке страны, которые должны были обеспечить бесперебойную работу производственных 

цепочек. Оборонные заказы размещали на предприятиях, не имеющих никакого отношения к военной 

продукции, а сами предприятия переводили в подчинение военно-промышленных наркоматов.  

Создавались новые конструкторские бюро (КБ), которые, конкурируя между собой, должны были 

разрабатывать и внедрять наиболее эффективные образцы вооружения. Модели самолётов часто 

получали наименование по фамилии конструктора, возглавлявшего КБ: Су в честь П. О. Сухого, По — 

Н. Н. Поликарпова, МиГ — А. И. Микояна и М. И. Гуревича. Конструкторы танков давали более 

традиционные названия: например, танк, который разработал конструкторский коллектив под 

руководством М. И. Кошкина, был назван Т-34. Танки также называли в честь советских руководителей: 

КВ (Клим Ворошилов) конструктора Ж. Я. Котина. 

Внедрять разработанные образцы в серийное производство было крайне сложно. Не было 

необходимого оборудования и материалов, не хватало квалифицированных кадров на производстве, 

поэтому наладить серийный выпуск некоторых видов военной продукции было невозможно. Наиболее 

проблемными стали выпуск зенитной и противотанковой артиллерии, ручных и станковых пулемётов, 

реактивной артиллерии. Необходимый для строительства самолётов материал — дюралюминий — был в 

дефиците, поэтому продолжали производить деревянные модели, что уже не отвечало современным 

требованиям войны. 



1 сентября 1939 г. в СССР была введена всеобщая воинская повинность, а также снижен 

призывной возраст с 21 года до 19 лет, что позволило резко увеличить количество лиц, проходивших 

военную подготовку. На следующий день вышло постановление Совнаркома, которое в три раза 

увеличило количество дивизий в РККА, с 51 до 173. На руководящие должности выдвигались командиры, 

получившие боевой опыт во время боевых действий на озере Хасан и реке Халхин-Гол, на войне в 

Испании и принимавшие участие в Советско-финляндской войне. Наркомом обороны вместо Климента 

Ефремовича Ворошилова (1881–1969) стал маршал Семён Константинович Тимошенко (1895–

1970).  

Всеобщая воинская повинность — обязательная служба для всего мужского населения страны в 

определённом возрасте. 

Поскольку численность РККА резко увеличилась, было остро необходимо подготовить командиров 

всех уровней. В начале 1940-х гг. в стране функционировали 19 военных академий, 10 военных 

факультетов при гражданских высших учебных заведениях, семь высших военно-морских училищ, 

которые давали высшее военное образование, и 203 военных училища, в которых можно было получить 

среднее военное образование. Более 69% командного состава были назначены на должность только в 

1939 г. К началу 1940 г. более 70% командиров полков и дивизий находились на должности менее года. 

Кроме резкого увеличения численности армии, на уровень подготовки командного состава негативно 

повлияли широко развернувшиеся репрессии 1937–1938 гг., которые значительно сократили состав 

профессионального военного командования Красной армии и флота.  

Кроме подготовки профессиональных командных кадров, шло обучение резервов для армии. 

Подготовку к войне в составе Осоавиахима проходило более 10 млн человек. В рядах добровольного 

общества можно было получить воинские специальности: стрелок, кавалерист, парашютист, пилот, 

связист. В обществах Красного Креста и Красного Полумесяца девушки проходили медицинскую 

подготовку. До 5 млн человек состояли в разнообразных спортивных коллективах и получали 

общефизическую подготовку, хотя различные нормативы для школьников и студентов предполагали 

обязательную стрельбу из винтовки и метание гранат. 

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (сокращённо 

Осоавиахим, ОАХ) — советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 

1927–1948 гг.  

Были допущены ошибки в организации самых передовых наземных войск того времени — 

танковых. Проблемы с материальным оснащением и комплектацией приводили к тому, что пехота 

оказывалась без поддержки танков, а танки — без поддержки пехоты и артиллерии. Не было опыта 

использования самоходных орудий для поддержки пехоты. Авиация также имела неудовлетворительные 

формы организации и применения. Все эти организационные вопросы будут решены уже только в ходе 

войны с опорой на полученный опыт и многочисленные жертвы. 

Строились оборонительные сооружения — до сентября 1939 г. по старой границе, а после — по 

новой. Оборонительные сооружения, возведённые на старой границе, получили неофициальное 

наименование «Линия Сталина». Последняя состояла из 13 укрепрайонов, строительство которых 

началось ещё в 1928 г. После переноса границ новая оборонительная линия получила наименование 

«Линия Молотова» и включала в себя более 4,7 тыс. бетонных долговременных оборонительных 

сооружений (ДОТ). 

Завышение производственных планов и низкая заработная плата приводили к постоянной текучке 

кадров на производстве. Чтобы решить эту проблему, в июне 1940 г. вышло правительственное 

постановление, регламентирующее переход на 8-часовой рабочий день (увеличился на 1 час) и 7-дневную 

рабочую неделю, состоящую из шести рабочих дней и одного выходного. Чтобы перейти с одного места 

работы на другое, требовалось разрешение дирекции предприятия. При этом сверхурочная выработка 

вменялась в обязанности. Руководство наркоматов могло перемещать инженерно-технических 

работников в любой регион страны, и специалисты не имели права отказаться от переезда. Следующий 

указ привлекал к уголовной ответственности директоров предприятий, начальников отделов и цехов за 

выпуск недоброкачественной и некомплектной продукции. 

В октябре 1940 г. вышел указ о формировании государственных трудовых резервов, в соответствии 

с которым создавались ремесленные и железнодорожные училища, а также школы фабрично-заводского 

обучения, в которых предполагалось подготавливать ежегодно не менее миллиона квалифицированных 

работников для железнодорожной сферы и промышленного производства. Декабрьский указ 1940 г. 

предусматривал уголовную ответственность за самовольное оставление работ или училища.  



План «Барбаросса» 

Разработка плана нападения на СССР 

началась ещё в декабре 1940 г. и 

продолжалась до самого начала войны. В 

основу плана легла стратегия блицкрига, 

опробованная уже в войне против 

европейских стран. Помимо боевых 

действий, план включал в себя и раздел, 

предполагающий экономическую 

эксплуатацию завоёванных территорий 

Советского Союза.  

Блицкриг (нем. Blitzkrieg — 

«молниеносная война») — принцип ведения 

войны, в соответствии с которым победа над 

противником достигается в короткие сроки с 

расчётом на неожиданность нападения и 

недостаточность времени для мобилизации 

вооружённых сил противника. 

 

Стратегический план войны 

фашистской Германии против СССР (план 

«Барбаросса»). Цит. по: Национальный 

атлас России. В 4 томах. Т. 4. История. 

Культура / Пред. редкол. А. В. Бородко; отв. 

ред. Е. М. Регентова, Е. Н. Лазарева. — 

Калининград: Сказ, 2008. — 495 с. 

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал 

Директиву № 21, которая получила условное 

наименование «Вариант Барбаросса» и 

ставила задачу немецким войскам в 

кратковременной кампании разгромить 

Красную армию. В соответствии с планом 

танковые клинья должны были пробить 

советскую оборону, окружить и не 

позволить отступить основным силам РККА, 

разгромив тем самым все боеспособные 

силы в приграничном сражении. Конечно, целью немцев было выйти на линию Астрахань — Волга — 

Архангельск, с которой при необходимости германские ВВС могли наносить удары по советской 

промышленности на Урале. Для реализации плана Германия выделила более 150 дивизий, в том числе 19 

танковых и 14 моторизованных. Её союзники также обязались предоставить определённый контингент. 

В общей численности Германия и её сателлиты выставляли для войны с СССР более 190 дивизий (свыше 

5 млн чел), около 50 тыс. орудий и миномётов, более 4 тыс. танков и штурмовых орудий и столько же 

боевой авиации. Советская группировка на западе страны составляла лишь 170 дивизий (около 3 млн 

чел.), порядка 40 тыс. орудий и миномётов, более 11 тыс. танков и около 9 тыс. самолётов. Начать 

вторжение планировалось 15 мая 1941 г., продолжительность боевых действий должна была составить 

пять-шесть месяцев. 10 июня 1941 г. был подписан приказ о нападении. После этого разведчики 

направили в Москву информацию о времени нападения. Среди них был и выдающийся советский 

разведчик Рихард Зорге (1895–1944). Надо отметить, что в этих сообщениях приводились самые 

разнообразные данные о том, когда начнётся война: в апреле, июне, а затем и летом 1942 г. 



  

Рихард Зорге. Фотография неизвестного автора 

В целом можно говорить о том, что Советский Союз вёл 

интенсивную подготовку к предстоящей войне, однако слабость 

экономики, отсутствие внешней поддержки, а самое главное, дефицит 

времени не позволили подготовить страну к войне на том уровне, 

который позволил бы избежать столь значительных жертв. 

 

Гитлеровский план «Ост» 
Идеология нацисткой партии в Германии строилась на 

человеконенавистнических принципах. С приходом к власти в 

Германии гитлеровцы принялись убеждать население в том, что все 

люди делятся на «расу господ», к которым они отнесли немцев и 

другие германские по происхождению народы Европы, и 

«недочеловеков», которые подлежали истреблению. Таковыми 

нацисты считали славян, евреев и цыган. 

  

То есть агрессия Германии и её союзников против СССР 

изначально задумывалась военно-политическим руководством 

Третьего рейха как война на уничтожение. Гитлеровцы сознательно 

проводили расправы над мирными гражданами СССР. Ещё до начала 

Великой Отечественной войны, 13 мая 1941 года, нацистским руководством был подписан указ, 

который заранее снимал с военнослужащих вермахта и представителей будущих оккупационных 

администраций ответственность за совершение любых преступлений против мирного населения СССР. 

 

Если в Западной Европе нацисты утверждали свою власть, сочетая насильственные методы и 

привлечение населения к сотрудничеству, пропаганду фашистской идеологии, то 

на оккупированных территориях СССР гитлеровцы использовали исключительно методы террора 

и геноцида мирного населения. 

 

К маю 1942 года все человеконенавистнические положения политики нацистов в отношении народов 

СССР были оформлены в генеральный план «Ост», разработанный под руководством Генриха 

Гиммлера. Он предусматривал: 

захват территории СССР до Уральских гор; 

уничтожение и переселение с захваченных территорий коренного населения (предполагалось 

до 50 млн советских граждан); 

«онемечивание» и порабощение оставшегося населения; 

колонизация освободившихся земель и заселение их немцами; 

создание на части захваченной территории СССР нескольких марионеточных государств с целью 

дальнейшей эксплуатации ресурсов захваченных территорий. 

 

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 

https://www.yaklass.ru/p/testovayasreda/istoriya-obshchestvoznanie/proverka-7350227/prestupleniia-natcistov-7324700/re-6aa66538-c277-4742-8e25-b02ff5d0f0d4
https://www.yaklass.ru/p/testovayasreda/istoriya-obshchestvoznanie/proverka-7350227/prestupleniia-natcistov-7324700/re-6aa66538-c277-4742-8e25-b02ff5d0f0d4
https://www.yaklass.ru/p/testovayasreda/istoriya-obshchestvoznanie/proverka-7350227/prestupleniia-natcistov-7324700/re-6aa66538-c277-4742-8e25-b02ff5d0f0d4
https://www.yaklass.ru/p/testovayasreda/istoriya-obshchestvoznanie/proverka-7350227/prestupleniia-natcistov-7324700/re-6aa66538-c277-4742-8e25-b02ff5d0f0d4


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 

 

Тест СССР накануне Великой Отечественной войны 
Часть 1 

1. Установите соответствия между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) вооруженный конфликт с Японией  

в районе оз. Хасан 

Б) подписание Мюнхенского соглашения 

В) вступление Красной Армии в восточные 

районы Польши 

Г) заключение советско-германского пакта о 

ненападении 

1) ноябрь 1940 г. 

2) сентябрь 1939 г. 

3) июль - август 1938 г. 

4) сентябрь 1938 г.  

 5) август 1939 г. 

  6) июнь 1941 

 

2. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Расширение сфер господства, осуществляемое как экономическим, так и военными средствами, 

дипломатическим давлением - ________________. 

3. Установите соответствие между годами и событиями внешней политики СССР в 1930-е гг.: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГОДЫ   СОБЫТИЯ  

А) 1933 г.           

Б) 1934 г.           

В) 1935 г.          

Г) 1939 г.  

 

1) заключение советско-германского пакта о ненападении     

2) принятие СССР в Лигу Наций  

3) установление дипломатических отношений между СССР  и США        

4) подписание советско-французского договора о взаимопомощи 

5)подписание Рапалльского договора с Германией 

6)вхождение прибалтийских государств в СССР 

 

4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующий 

характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Ст. 1. Обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого 

агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с 

другими державами… 

Ст. 4. Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что поскольку одна  из 

Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет 

считаться автоматически продлённым на следующие пять лет…»(Хрестоматия по новейшей истории 

России. 1917–2004 / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. Ч. I. М., 2005)  



Б)«Ст. 2. Государственная граница между Финляндской Республикой и СССР устанавливается по новой 

линии, по которой в состав территории СССР включается весь Карельский перешеек с городом 

Выборгом (Виипури) и Выборгским заливом с расположенными на нем островами, западное и северное 

побережье Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сортавала и Суоярви, ряд островов в Финском 

заливе, территория восточнее Меркярви с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний 

— согласно приложенной к настоящему Договору карте… 

Ст.4. Финляндская Республика выражает согласие сдать в аренду с ежегодной уплатой Советским 

Союзом восьми миллионов финских марок, сроком на тридцать лет, полуостров Ханко и морскую 

территорию вокруг него… для создания там военно-морской базы, способной оборонять от агрессии 

вход в Финский залив…».(Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского 

Союза и Финляндии. 1939-1940. М., 2003) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный договор был подписан 23 августа 1939 г. 

2) СССР аннулировал данный договор в 1932 г. 

3) Финляндия, после подписания договора, не выполнила обязательство: не участвовать во враждебных 

СССР коалициях, и в Великой Отечественной войне 1941- 1945 выступала на стороне Германии.  

4) Данный договор был подписан 12 марта 1940 г. 

5) Из-за этого договора СССР был исключен из Лиги наций. 

6) Вместе с договором был подписан и секретный дополнительный протокол. 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: 

для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
А) В мае 1939 г. японские войска вторглись в__________. Части Красной Армии под командованием Г.К. Жукова 

разгромили их в районе реки Халхин-Гол. 
Б) Летом 1940 г. в результате политического нажима _______уступила Советскому Союзу Бессарабию и 

Северную Буковину. 
В) Если Пакт, подписанный в августе 1939 г., был в определенной степени вынужденным для СССР шагом, то 

секретный протокол, договор о  ________ , другие внешнеполитические акции сталинского правительства, 

осуществленные накануне войны, не учитывали интересы разных государств и народов Восточной Европы. 
Пропущенные элементы: 

1) Япония  

 2) дружбе и границе 

3) Румыния  
4) Монголия 

5) ненападении  

6) системе коллективной безопасности 
6. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и деятельностью в 1930-х — 1940-х 

гг.: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФАМИЛИИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А)И.В. Сталин                                
Б)  М.М. Литвинов                          

В) Л.М. Каганович                        

Г)  Л.П. Берия       
 

1)  нарком иностранных дел в 1930-е гг., разработка плана создания системы 
коллективной безопасности 

 2) секретарь ЦК ВКП(б)                     

3) нарком внутренних дел СССР                                                             
4  ) первый секретарь  Ленинградского обкома ВКП(б)  Министров  СССР,  

5) генеральный секретарь ЦК ВКП(б)                                                            

6)  заместитель председателя Совета  Министров  СССР, курировавший работу МВД, 

органов госбезопасности и оборонной  промышленности 

7. Прочтите отрывок из исторического очерка и напишите название страны, которой СССР оказал 

описанную помощь. 

«Эта помощь была двоякого рода: посылка высших командиров и командиров менее высокого ранга; поставки 
самой разнообразной военной техники... 

Что касается военных специалистов, то они начали прибывать... организованными группами в середине 

октября, проехав транзитом по чужим паспортам через французскую территорию либо морским путем на 

советских транспортах... 
До середины октября 1936 г. только небольшие группы добровольцев, асов бомбардировочной и 

истребительной авиации, получили разрешение отправиться в республиканскую зону в индивидуальном 

порядке». 
8. Прочтите отрывок из телеграммы государственного и политического деятеля Германии.  

«1. Я искренне приветствую подписание германо-советского торгового соглашения как первую ступень 

перестройки германо-советских отношений. 2. Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом означает для 
меня определение долгосрочной политики Германии. Поэтому Германия возобновляет политическую линию, 



которая была выгодна обоим государствам в течение прошлых столетий. В этой ситуации Имперское 

правительство решило действовать в полном соответствии с такими далеко идущими изменениями. 3. Я принимаю 

проект пакта о ненападении, который передал мне Ваш Министр иностранных дел господин Молотов, и считаю 

крайне необходимым как можно более скорое выяснение связанных с этим вопросом. 4. Я убеждён, что 
дополнительный протокол, желаемый Советским правительством, может быть выработан в возможно короткое 

время, если ответственный деятель Германии сможет лично прибыть в Москву для переговоров. В противном 

случае Имперское правительство не представляет, как дополнительный протокол может выработан и согласован в 
короткое время. 5. Напряженность между Германией и Польшей стала невыносимой. Поведение Польши по 

отношению к великим державам таково, что кризис может разразиться в любой день» 

Используя отрывок и знания по истории, выберете в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) телеграмма отправлена в сентябре 1939 г. 

2) автор выступает сторонником дружественных отношений с Польшей 

3) телеграмма адресована И.В. Сталину 
4) действия, предлагаемые в телеграмме, поддерживаются правительством Англии и Франции 

5) пакт о ненападении, о котором говорится в телеграмме, был подписан министром иностранных дел В.М. 

Молотовым 
6) автором телеграммы является А. Гитлер 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Рассмотрите изображение и выполните задания 9, 10. 

9. Какие суждения о карикатуре являются верными? Выберите 
два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, которыми они обозначены. 

1) В момент, когда произошло событие, которому посвящена 
карикатура, СССР вел войну с Финляндией. 

2) Событие которому посвящена карикатура произошло, когда 

уже шла Вторая мировая война. 
3)Это событие отражает подписание договора между СССР и 

Германией, по которому ликвидировалось Польское государство. 

4) Событие которому посвящена карикатура означало начало 

Великой  Отечественной войны. 
5)Данная карикатура создана в первой половине 30-х годов. 

 

 

 

 

 

 

10. Какое из зданий, представленных ниже, было построено в годы руководства страной того же 

государственного деятеля, при котором была создана данная карикатура? В ответе запишите цифру, которой 

обозначено это здание.   
 

1)                                                                                  2) 

 

                  
 



              
3)                                                                          4) 

 

Часть 2. 

Прочтите отрывок из исторического источника  кратко ответьте на вопросы 11-13. Ответы 
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу 

истории соответствующего периода. 

Заявление Гитлера верховному комиссару Лиги Наций в Данциге  

Передайте Чемберлену: все, что я  предпринимаю, направлено против России. Если Запад так глуп и слеп, что 

не может это понять, я буду вынужден договариваться с русскими. Затем я ударю по Западу и после его 

поражения, объединенными силами выступлю против Советского Союза. 
Из воспоминаний Н.С. Хрущева. 

Франция, Англия хотели тогда направить удар Германии против Советского Союза… Все попытки  

правительства Советского Союза договориться с правительствами Англии и Франции не дали ни каких 

результатов… Гитлер это заметил, и он послал Риббентропа в Москву ... Тогда был подписан договор о 
ненападении между Советским Союзом и Германией. Вы что думаете, разве Сталин не видел агрессивных шагов 

Гитлера? Он видел их и понимал серьезную угрозу новой мировой войны. Он видел, что Англия и Франция толкают 

Гитлера против Советского Союза. Но у него в тех условиях не было иного выхода, кроме как согласиться на этот 
договор. 

11. К какому году относятся описанные события? К каким действиям должны были привести? Кто был 

руководителем СССР в это время? 

12.Почему Гитлер пошел на подписание договора с СССР? Каковы были его истинные намерения? 

13. Докажите, что со стороны Советского Союза договор с Германией был вынужденной мерой. В 

чем вы видите плюсы, и в чем минусы этого договора? 
14. В исторической науке существует дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто 
противоречивые точки зрения. Ниже приведена из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.  

 «И.В Сталин – великий вождь и учитель, под его руководством в довоенный период СССР превратился в 

крупную мировую державу» 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно опровергнуть её или подтвердить. 
При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.  

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 
Аргументы в опровержение: 



 


