
 

Тема.   Открытие  Второго фронта, его роль в Великой  Отечественной   

                                                    войне 1941-1945 г. г. 

     

(ЧИТАЕМ И ЗАПИСЫВАЕМ КОНСПЕКТ ПО ПЛАНУ) 

План 

 

1. Антигитлеровской коалиции способствовало. 

2. Проблема открытия второго фронта. 

 

    

 

1. Предыстория открытия  Второго фронта.  

           

 

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Началась 

Великая Отечественна война Советского Союза против фашистской Германии 

(22.06.1941-09.05.1945).            

Положение на советско-германском фронте приковало к себе внимание во всём 

мире. Антифашистские силы, несмотря на свою политическую ориентацию, 

поддерживали борьбу народов СССР против фашизма. Развёртывалось движение 

солидарности с Советским Союзом. 

Премьер-министр Великобритании У.Черчилль 22.06.1941. заявил, выступая по 

английскому радио: «Никто не был более упорным противником коммунизма, чем я…но 

сейчас всё это отступает на второй план…   Опасность, угрожающая России, - это 

опасность, угрожающая нам и Соединённым Штатам … - это дело свободных людей и 

свободных народов во всех частях земного шара.»  

23.06.1941. правительство США огласило декларацию: «Всякая защита от 

гитлеризма, всякое объединение противостоящих гитлеризму сил, каково бы  ни было их 

происхождение, приблизят низвержение нынешних германских лидеров, и тем самым 

будут служить на пользу нашей собственной обороне и безопасности»  

24.06.1941 президент Рузвельт объявил, что США окажут помощь СССР, хотя 

приоритет в получении помощи останется за Англией. 

 Несмотря на различие Англии, США и СССР в оценке международной обстановки  

и их различной ориентации, сближение и объединение государств было объективной 

потребностью. 

 8 июля 1941г. Сталин принял посла Великобритании Криппса и дал разъяснение 

относительно характера предполагаемого соглашения. После переговоров 12.07.1941. в 

Москве подписано «Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о 

совместных действиях в войне против Германии». Со стороны Великобритании 

соглашение подписал Криппс, а со стороны Советского Союза Председатель СНК и 

народный комиссар иностранных дел СССР В.М.Молотов. В соглашении   зафиксированы 

взаимные обязательства об оказании помощи и поддержке в войне, а также об отказе от 

заключения сепаратного мира с противником – начало создания антигитлеровской 

коалиции. 



 С начала войны Советский Союз выступал за концентрацию военных усилий 

союзников на европейском континенте путём открытия второго фронта. Идея высадки 

британских войск  во Франции впервые была выдвинута английскими политическими 

деятелями, которые понимали, что вступление Советского Союза в войну создало 

благоприятные возможности для осуществления военных операций западных держав 

(Англии на Европейском континенте). 

В августе 1941 г. по предложению английского правительства в Иран были 

временно введены советские и английские войска. Советские части заняли северные 

районы страны, а английские юго-западные. Этим предотвратили замышлявшееся 

нападение на СССР с территории Ирана, сорвать планы фашистов на Ближнем и Среднем 

Востоке, обеспечить железнодорожную и морскую связь СССР с Англией через Иран и 

Персидский залив. 

В августе 1941 г. состоялась встреча Черчилля и Рузвельта по согласованию планов 

деятельности на о. Ньюфаундлен,  у берегов Канады. 

В сентябре 1941 г. приняли Атлантическую хартию (Великобритания, США, СССР) о 

целях борьбы в войне против фашистской Германии.       

 06.09.1941. Советское правительство получило послание  от премьер-министра 

Великобритании Черчилля,  из которого стало ясно, что английское правительство не 

только не считало возможным открытие второго фронта в 1941 году, но и уклонялось  

сделать это в  следующем 1942 году. Советский Союз больше не ставил перед 

английским правительством вопроса об открытии второго фронта, даже в тяжелые 

осенние месяцы, когда враг рвался к Москве.             

 29.09. – 01.10.1941 состоялась конференция представителей трех держав в Москве: 

договорились о плане поставок по ленд-лизу в СССР. 

01.01.1942.  в Вашингтоне представители СССР, США, Великобритании и 22 др. 

государств приняли Декларацию Объединённых Наций. Каждый её участник обязывался 

сотрудничать с другими и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. 

Документами, скрепившими антигитлеровскую коалицию, являлись: 

- советско-английский договор о «Союзе в войне против гитлеровской Германии и её 

сообщников Европе и о сотрудничестве после войны» (оказывать военную и другую 

помощь…+ взаимоотношения в послевоенный период…) от 26.05.1942 г. в Москве; 

- советско-американское соглашение от 11.06.1942 г. «О принципах, применяемых к 

взаимной помощи в ведении войны против агрессии».  США обязывались снабжать СССР 

оборонными материалами, а СССР – содействовать укреплению обороны США, 

предоставлять США оборонные  материалы, обслуживание, льготы и оборонную 

информацию. 

 США и Великобритания обязались поставлять по ленд-лизу ежемесячно 100 

бомбардировщиков, 300 истребителей, 800 танков, другую военную  технику. В первое 

время оплата производилась золотом, а затем США предоставили Советскому Союзу 

беспроцентный заём в 1млрд. долларов для их финансирования.  

Большой интерес был проявлен советским руководством к открытию второго 

фронта. Его обсуждали в Британском парламенте 18 июля 1941 г. Сталин впервые 

поставил этот вопрос перед Черчиллем, но  английское правительство предполагало пока 

вести войну с Германией без участия крупных сухопутных сил.  

 



 2. Складыванию антигитлеровской коалиции способствовало нападение 

Японии на США, объявление Германией и Италией войны  США, бомбардировки 

Великобритании Германией, нападения на английский флот. Одновременно были 

обстоятельства, препятствовавшие складыванию антигитлеровской коалиции: 

различия в целях (правительства США и Великобритания  испытывали ненависть к  

социализму, коммунизму, поэтому хотели ослабить Германию, Италию, Японию, 

сохранить их как противовес Германии; СССР – уничтожить фашизм, освободить 

народ…). 

 Победа Красной Армии под Сталинградом положила начало коренному 

перелому в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны: 

1) Красная Армия окончательно вырвала инициативу военных действий из рук врага и 

закрепила её за собой до конца войны; 

2) впервые с начала войны наша армия провела большое летнее наступление против 

армий противника и тем самым похоронила миф о неспособности советских войск вести 

наступление в летнее время; 

3) Красная Армия начала массовое изгнание немецких оккупантов; к концу 1943 г. было 

освобождено 53% временно захваченной территории, на которой проживало почти 46 

млн. человек; 

4) за это время были перебиты наиболее опытные кадры немецко-фашистских войск, а в 

наступательных боях 1943 г. кадры нашей армии ещё более закалились, окрепли, 

накопили боевой опыт. 

 Победы советских Вооруженных Сил изменили всё дальнейшее течение мировой 

войны в пользу СССР, США, Англии…        

 Осенью 1943 г. вопрос о характере англо – советско - американских отношениях 

приковал  к себе пристальное внимание общественности. На митингах и собраниях в 

Англии и США этот вопрос подвергался широкой дискуссии. Специальный помощник 

президента США Гопкинс составил документ «Позиция России», в котором отмечал: 

«Россия является решающим фактором в войне, ей надо оказывать всяческую помощь и 

прилагать все усилия к тому, чтобы добиться её дружбы. Она, безусловно, будет      

                                                                                     

занимать господствующее положение в Европе после поражения держав оси, то ещё 

более важно поддерживать и развивать самые дружественные отношения с Россией». 

(Р.Шервуд – «Рузвельт и Гопкинс», т.2, с.431-432) 

 В ноябре 1943 г. из Англии в Советский Союз было отправлено большое 

количество посылок одежды и медикаментов. Пребывали в СССР и посылки, собранные 

на средства американских трудящихся. 

 Всё решительнее становились требования об открытии второго фронта, о 

необходимости которого советское правительство говорило уже в 1941 году. 

 Переписка Сталина, Рузвельта и Черчилля велась преимущественно путем обмена 

шифрованными телеграммами через посольства Советского Союза в Вашингтоне и 

Лондоне, в Москве через посольства США и Великобритании. Телеграммы 

расшифровывались в посольствах, тексты посланий передавались адресату на языке 

подлинника, доставлялись по назначению дипломатической почтой или ответственными 

представителями соответствующих держав. 

Впервые вопрос о месте  и сроках созыва трех держав обсуждался в письме 

американского президента Рузвельта Сталину 05.05.1943: «Имеются две стороны 



вопроса. Первая – это согласованность действий в плане времени.  Имеется полная 

возможность того, что историческая оборона русских, за которой последует 

наступление, может вызвать крах Германии следующей зимой. В таком случае мы 

должны быть готовы предпринять многочисленные шаги в дальнейшем. Никто из нас не 

готов к этому. Поэтому нам с Вами надлежит встретиться этим летом. 

 Второе – где встретиться. 

… было бы трудно в этом случае говоря совершенно откровенно не пригласить 

одновременно Премьер-Министра Черчилля. 

 Поэтому я предлагаю, чтобы встретились мы либо на Вашей, либо на моей 

стороне Берингова пролива. 

 Я полагаю, что никто из нас не пожелает взять с собой какой-либо персонал. 

Меня сопровождал бы Гарри Гопкинс, переводчик и стенографист»  

С 19 по 30 октября 1943 г. в ходе Московской конференции министров 

иностранных дел СССР, США, Англии советская делегация ставила вопрос о втором 

фронте.  

Выступавший от имени США и Англии английский генерал Исмей сообщил, что на 

совещании Рузвельта и Черчилля в Квебеке (14-24 августа 1943 г.) было принято решение 

о вторжении в Северную Францию в 1944 г. при условиях: 

1)  «…климатические условия в районе Ла-Манша будут благоприятными»;  

2) значительном сокращении германских военно-воздушных сил в Северо-Западной 

Европе; 

2) германские резервы во Франции в момент вторжения не более 12 дивизий и отсутствие 

возможности перебросить во Францию с других фронтов более 15 дивизий в течение 

первых дух месяцев англо-американских операций. Исмей и его американский коллега 

Дин избегали называть точные сроки открытия второго фронта в Европе. Позже стало 

известно, что во время Московской конференции Черчилль направил министру 

иностранных дел Англии Идену  и генералу Исмею телеграммы с извещением о том, что 

вторжение в Европу будет отложено. 

Представители союзников не взяли на себя никаких конкретных обязательств, не 

хотели посвящать правительство СССР в свои планы в отношении второго фронта, а в 

коммюнике о конференции было записано, что первейшей  целью правительства 

признают ускорение конца войны.          

После окончания конференции продолжалось обсуждение вопроса о месте и сроках 

созыва конференции глав правительств трёх держав. 

 1943 год – коренной перелом в войне, в победе над Германией, но СССР было не 

безразлично, какими усилиями и в какие сроки будет одержана  победа. 

 В СССР понимали, что Великобританию и США беспокоит вполне реальная 

перспектива установления народной власти в европейских странах после их 

освобождения, и они хотели любой ценой воспрепятствовать этому… (Этой цели  должна 

была служить высадка англо-американсих войск  в Европе. Но между ними были 

разногласия: Черчилль за открытие второго фронта на Балканах; а американцы за высадку 

войск в северо-западной части Европы.)   

 На предложение Рузвельта о личной встрече Сталин (дядя Джо) согласился, но 

добавил, что он не знает, как будут развёртываться события на советско-германском 

фронте в июне 1943 г., не сможет уехать из Москвы в течение этого месяца. 



Представители прессы должны быть исключены при встрече, чтобы фашистская агентура 

не узнала о целях совещания. 

Сталин предлагал встретиться в Астрахани или Архангельске, не возражал против 

присутствия английского премьер-министра Черчилля.  

Наши союзники в вопросе о месте встречи пытались игнорировать реальную 

обстановку, на первый план выдвигали не интересы дела, а соображениями престижного 

порядка, предлагали Багдад, Асмару, Анкару, 

... Сталин предложил Тегеран для места встречи: «В ходе операций советских войск 

летом  и осенью этого года выяснилось, что наши войска могут и впредь продолжать 

наступательные операции против германских армий, требуют повседневного 

руководства Главной Ставки и моей личной связи с командованием. В Тегеране эти 

условия обеспечены наличием проволочной и телеграфной связи с Москвой, чего нельзя 

сказать о других местах.»  

Рузвельт ссылался на то, что по конституции он обязан быстро реагировать  на 

решения конгресса (в течение  суток), поэтому Тегеран не подходит… 

Сталин 05.11.1943. высказал мысль о том, что его мог бы заменить первый 

заместитель правительства, который при переговорах пользовался бы всеми правами 

главы правительства СССР; в таком случае отпали бы все затруднения в выборе места 

встречи.  

08.11.1943. Рузвельт ответил Сталину: «Я выработал метод, при помощи которого, 

в случае если я получу сообщение о том, что закон, требующий моего вето, прошёл через 

конгресс и направлен мне, я вылечу в Тунис, чтобы получить его там, а  затем вернусь на 

конференцию. Поэтому я решил отправиться в Тегеран, и это меня радует»  

Президент предложил провести встречу 27-30 ноября 1943 г. И.В.Сталин принял 

это предложение, с ним согласился Черчилль. Он настаивал на том, чтобы встрече глав 

трёх правительств предшествовала очередная англо-американская конференция из-за 

неясных вопросов в запланированной в Квебеке операции «Оверлорд» (высадка 

союзников в Северной Франции), влияние её на военные действия в Средиземном море и 

внести поправки. Эти идеи не соответствовали интересам Вашингтона, а переговоры 

между американцами и англичанами могли быть восприняты как сговор против 

русских…Черчилль негодовал, поэтому в Каире состоялось совещание англо-

американских союзников с представителями Китая по дальневосточным вопросам… 

В дальнейшей переписке согласовали детали встречи в Тегеране, получившей 

название «Эврика», и меры обеспечения безопасности делегаций. Было принято решение, 

что Рузвельт остановится в советском посольстве в Тегеране, иначе ему пришлось бы 

ездить на совещания через весь город. Органы госбезопасности СССР установили, что 

гитлеровские агенты разрабатывали планы похищения Рузвельта в Тегеране и готовили 

террористические акты против других участников конференции (+ в Тегеране находились 

советские войска, введённые в Иран в соответствии с Договором 1921 г. в целях 

пресечения подрывной шпионско-диверсионной деятельности). В южную часть страны 

были введены английские войска для обеспечения англо-американских поставок, шедших 

из Персидского залива в Советский Союз. Охрана участников Тегеранской конференции 

обеспечивалась главным образом силами советских войск и органов безопасности. 

Закончив переговоры в Каире, Рузвельт и Черчилль отправились в Тегеран, где 

они встретились с советской делегацией, возглавляемой Сталиным с 28 ноября по 1 

декабря 1943 г.  



 

 
                          Слева направо сидят: Черчилль, Рузвельт, Сталин 

 

Самой малочисленной делегацией на Конференции в Тегеране была советская 

делегация (И.В.Сталин, В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов). 

От США в работе конференции участвовали: президент Рузвельт, специальный 

помощник президента Гопкинс, посол США в СССР А.Гарриман, начальник штаба армии 

США генерал Д.Мрашалл, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал 

Э.Кинг, начальник штаба военно-воздушных сил генерал Г.Арнольд, начальник 

снабжения армии США генерал Б.Сомэрвэлл, начальник штаба президента адмирал 

У.Леги, начальник военной миссии США в СССР генерал Р.Дин. 

От Великобритании: премьер-министр У.Черчилль, министр иностранных дел 

А.Иден, посол Англии в СССР А.Керр, начальник имперского Генерального штаба 

генерал А.Брук, фельдмаршал Д.Дилл, первый морской лорд адмирал флота Э.Кннингхэм, 

начальник штаба военно-морских сил,  маршал авиации Ч.Портал, начальник штаба 

министра обороны генерал Х.Исмей, начальник военной миссии Великобритании в СССР 

генерал Г.Мартель. 

28.11.1943. перед открытием конференции Сталин встретился с Рузвельтом в 

советском посольстве. Рузвельт заявил, что хотел бы отвлечь  с советско – германского 

фронта 30-40 дивизий противника. Сталин с одобрением встретил это заявление.  

Советская и английская делегации договорились, чтобы на первом заседании 

конференции председательствовал президент США.      6 

«Пленарные заседания конференции происходили в большом зале, декорированном в 

стиле ампир. Посередине стоял круглый большой стол, покрытый скатертью из 

кремового сукна. Вокруг были расставлены обитые полосатым шёлком кресла с 

вычурными подлокотниками из красного дерева. В центре стола – деревянная подстава с 

государственными флагами трёх держав-участниц конференции. Перед каждым креслом 



на столе лежали блокноты и отточенные карандаши. Непосредственно у стола            

занимали место главные члены делегаций и переводчики. Остальные делегации и 

технический персонал размещались на стульях, стоявших симметричными рядами позади 

кресел.  

За столом справа от Черчилля сидел его личный переводчик – майор Бирз. Рядом с 

Рузвельтом – в качестве переводчика  Чарзль Болен. Он работал тогда первым 

секретарём посольства США в Москве.  

От советской делегации в первом ряду сидели И.В. Сталин, В.М. Молотов, а 

также Бережков и Павлов как официальные переводчики советской делегации. 

Ворошилов обычно устраивался во втором ряду».  

Дискуссия на пленарных заседаниях велась свободно, без заранее утверждённой 

повестки дня. Выступая, делегаты не пользовались никакими бумажками, а как бы 

высказывали вслух соображения по затронутым вопросам. Поэтому дискуссия 

перескакивала с одной темы на другую, а затем снова возвращались к первоначальной 

проблеме. 

Начиналась конференция с приветствия, небольшого спора о том, кто хозяин в 

Тегеране, советов Рузвельта Сталину о здоровье, затем  перешли к деловым разговорам. 

Открывая первое заседание конференции глав правительств СССР, США, 

Великобритании в 16 часов, Рузвельт приветствовал  советских представителей в качестве 

«членов новой семьи собравшихся за этим столом членов настоящей конференции в том, 

что мы собрались здесь с одной целью, целью выиграть войну как можно скорее» а 

касаясь порядка работы конференции, заявил: «Мы не намерены опубликовывать ничего 

из того, что здесь будет говориться, но мы обращаться друг к другу, как друзья, 

открыто и откровенно» Затем Рузвельт информировал советскую делегацию о решении 

Квебекской конференции предпринять экспедицию через  Ла-Манш около 1 мая 1944 г. 

Однако, он сразу же оговорился, что если Англия и США начнут проводить крупные 

десантные операции в Средиземном море, то её, возможно, придётся отложить на два-три 

месяца.  

Черчилль прямо не высказался против высадки на территории Франции. Своё 

красноречие он обратил на то, чтобы поставить открытие второго фронта в зависимость от 

развития операций на Средиземноморском театре. В «балканской стратегии» Черчилля 

особое место отводилось Турции. По его замыслам, она должна была двинуть свои войска 

в Юго-Восточную Европу, чтобы совместно с высадившимися там англо-американскими 

дивизиями предотвратить влияние СССР в этих странах и опередить Советскую Армию в 

регионе. 



1 декабря И.В.Сталин, Ф.Рузвельт, У.Черчилль парафировали военные решения 

Тегеранской конференции. В них были зафиксированы обязательства правительств США 

и Великобритании предпринять в течение мая 1944 г. операции «Оверлорд» одновременно 

со вспомогательной операцией на юге Франции и обязательство СССР  предпринять 

наступление примерно в эти же сроки с целью не допустить переброски германских сил с 

восточного на западный фронт. В декларации трёх держав, подписанной в тот же день и 

опубликованной после конференции, указывалось, что СССР, США, Англия согласовали 

планы уничтожения германских вооружённых сил и пришли к полному соглашению 

относительно масштаба и срока операций, которые будут предприняты с востока, запада и 

юга.  

Важное значение для укрепления единства антигитлеровской коалиции и 

скорейшего завершения войны имело заявление главы советского правительства о 

вступлении в войну с Японией после капитуляции Германии. Оно явилось ответом СССР 

на неоднократные просьбы Англии и США об его участии в войне на Дальнем Востоке. 

На конференции обсуждались и вопросы послевоенной организации и обеспечения 

прочного мира. Их рассмотрение носило в основном предварительный характер. 

Представители СССР, США, Англии обменялись мнениями о будущей международной 

организации безопасности, устройстве Германии после её поражения, решении польского 

и других вопросов. 

Тегеранские переговоры свидетельствовали о стремлении трёх великих держав к 

послевоенному сотрудничеству – «будут работать совместно как во время войны, так и в 

последующее мирное время», что существующее между ними «согласие обеспечит 

прочный мир».  

Проблема открытия второго фронта в Европе приобрела в 1944 г. во многом 

иное содержание, чем это было в 1942 и 1943 г.г.:  коренной перелом в войне означал, 

что СССР один способен одержать окончательную победу над  гитлеровской 

Германией. Правительства США и Англии не могли дальше тянуть с 

развертыванием военных действий в Западной Европе. Они стремились 

воспрепятствовать росту авторитета и политического влияния СССР на 

международной арене. С высадкой в Нормандии США и Англия связывали свои далеко 

идущие эгоистические интересы в Европе: подавить демократические силы и 

приобрести выгодные позиции для осуществления своей гегемонистской политики в 

послевоенный период. 

 

  


