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Тема 94. Внешняя политика СССР в 20-30-е годы. Присоединение Прибалтики, 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

 Задание. 1.Ознакомьтесь с текстом. Выполните таблицу как происходило 

присоединение данных территорий по следующему плану: 

  

Название 

территории 

Дата, название 

договора, 

документа 

Интересы СССР Результат, 

последствия 

    

 

Расширение территории СССР 

28 сентября-10 октября 1939 года СССР заключил договоры о взаимопомощи с 

прибалтийскими государствами. По ним на территории этих стран размещались советские 

гарнизоны и военно-морские базы. 

В марте 1939 года СССР предлагал заключить подобный договор и Финляндии. 

После отказа он предложил ей передвинуть на несколько десятков километров советско-

финляндскую границу на Карельском перешейке и сдать в аренду СССР участок 

территории у входа в Финский залив для защиты Ленинграда. Финляндия отвергла это. 

Тогда 30 ноября 1939 года началась советско-финская война. Лишь в феврале 1940 года 

Красная армия смогла прорвать систему укреплений финнов – «линию Маннергейма» - и 

устремиться к столице страны. Финляндское правительство предложило переговоры, 12 

марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор. По нему Финляндия отказывалась 

от участия в антисоветских коалициях, отодвинула границу на Карельском перешейке на 

150 км (до Выборга), передала СССР ряд территорий и островов, сдала в аренду на 30 лет 

полуостров Ханко. Присоединенная территория была объединена с Карельской АССР, 

преобразованной в Карело-Финскую ССР и включенной в состав СССР как союзная 

республика. 

В июне 1940 года, обвинив прибалтийские страны в нарушении договоров о 

взаимопомощи, Советы ввели туда войска. В Эстонии, Латвии и Литве были сформированы 

просоветские правительства, провозгласившие свои республики социалистическими. В 

августе Литовская, Латвийская и Эстонская ССР  вошли в состав Советского Союза. 

В июне 1940 года СССР направил ультиматум Румынии, требуя вывести войска из 

оккупированной в 1918 году Бессарабии и Северной Буковины. Не получив помощи 



Германии, румыны согласились на это. 30 июня Красная армия вышла на берег р. Прут. 

Бессарабия была присоединена к Молдавской АССР, преобразованной в Молдавскую ССР. 

Северная Буковина, в которой проживали преимущественно украинцы, вошла в состав 

Украинской ССР. 

Таким образом, перед войной СССР включал в себя 16 союзных республик, что 

усилило обороноспособность Советского Союза на северо-западных, западных и юго-

западных границах. Однако к июню 1941 года они оказались укреплены недостаточно. 

Присоедине́ние За́падной Украи́ны и За́падной Белору́ссии к СССР 

— включение в состав СССР территорий Западной Украины и Западной Белоруссии с 

принятием на внеочередной V сессии Верховного Совета СССР Закона СССР «О 

включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением её с Украинской 

ССР» (1 ноября 1939 г.) и Закона СССР «О включении Западной Белоруссии в состав Союза 

ССР с воссоединением её с Белорусской ССР» (2 ноября 1939 г.) на основании ходатайств 

Полномочных Комиссий Народного Собрания Западной Украины и Народного Собрания 

Западной Белоруссии. Решение о подаче ходатайств оговаривалось в Декларации «О 

вхождении Западной Украины в состав Украинской Советской Социалистической 

Республики», принятой Народным Собранием Западной Украины во Львове 27 октября 

1939 г. и Декларации «О вхождении Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской 

Социалистической республики», принятой Народным Собранием Западной Белоруссии в 

Белостоке 29 октября 1939 года соответственно. 

 

1 сентября 1939 года войска Германия нападением на Польшу начала боевые 

действия в Европе, ставшие началом Второй мировой войны. 17 сентября польское 

правительство бежало на территорию Румынии, после чего на польскую территорию 

началось выдвижение войск РККА. На советско-германских переговорах, проходивших 

20—21 сентября, была установлена демаркационная линия между германской и советской 

армиями. 22 сентября 1939 года во время официальной процедуры передачи города Бреста 

и Брестской крепости советской стороне прошел торжественный вывод немецких войск и 

торжественный ввод советских. 

12 ноября 1939 года третья Внеочередная сессия Верховного Совета БССР 

постановила: «Принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской 

Социалистической Республики и воссоединить тем самым белорусский народ в едином 

Белорусском государстве». 

14 ноября 1939 года третья Внеочередная сессия Верховного Совета УССР 

постановила: «Принять Западную Украину в состав Украинской Советской 

Социалистической Республики и воссоединить тем самым украинский народ в едином 

Украинском государстве». 

Обе территории до 28 сентября 1939 года входили в состав Польского государства 

по итогам Рижского мирного договора 1921 года, западная их граница была практически 

полностью восточнее «линии Керзона», рекомендованной Антантой в качестве восточной 



границы Польши в 1918 году. В марте 1923 года Парижская Конференция союзных послов 

утвердила восточные границы Польши. 

 

С принятием и опубликованием Законов СССР, УССР и БССР о включении 

Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением их с УССР и 

БССР на территории бывших Западной Украины и Западной Беларуси распространили своё 

действие Конституция СССР 1936 года и Конституции УССР и БССР 1937 года, как 

Основные законы, а также все другие действующие законы Советского Союза и УССР и 

БССР. На этих территориях были начаты различные преобразования, сопровождавшиеся 

массовыми репрессиями в отношении «классово-чуждых» и «врагов советской власти» и 

затронувших значительное число этнических поляков проживавших на этих территориях. 

После заключения 30 июля 1941 года Соглашения Сикорского-Майского территории 

Западной Украины и Западной Белоруссии, на тот момент оккупированные гитлеровской 

Германией, получили неопределённый статус. Обсуждаемый на Тегеранской конференции 

вопрос о территориях был решён в пользу СССР на Ялтинской конференции и закреплён 

на Потсдамской конференции. Договором от 16 августа 1945 г. между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Польской Республикой «О советско-польской 

государственной границе» эти территории (с небольшими отступлениями в пользу Польши 

— Белосток и окрестности, Перемышль и окрестности)[1] были закреплены за СССР. Во 2-

й пол. 1940-х — 1-й пол. 1950-х годов происходила незначительная коррекция границ. 

После распада СССР территории входят в состав Украины и Белоруссии. 

Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР 
(также Бессарабская операция, Бессарабский поход 1940, Прутский поход 1940) — 

включение Бессарабии, Северной Буковины и области Герца в состав СССР в 1940 году. 

Летом 1940 года советским политическим руководством планировалось военное 

разрешение бессарабского вопроса[3] и возвращение земель, которые считались в 

Советском Союзе незаконно оккупированными Румынией с 1918 года[4][5][6]. 

26 июня 1940 года Вячеслав Молотов вручил румынскому послу в Москве Георге 

Давидеску заявление советского правительства, в котором выдвигались требования о 

передаче СССР Бессарабии и северной части Буковины в границах согласно приложенной 

карты. 

27 июня 1940 года в Румынии была объявлена всеобщая мобилизация, но незадолго 

до планируемого начала военной операции, после ультиматума советской стороны и 

консультаций с официальными представителями от Германии, Италии и стран Балканской 

Антанты, Королём Румынии Каролем II было принято решение об удовлетворении 

требования о передаче Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу. 

Операция по занятию спорных территориий Красной армией началась 28 июня 1940 

года и продлилась 6 дней. Немногим позднее — 2 августа 1940 года была образована 

Молдавская ССР со столицей в Кишинёве, были основаны Черновицкая и Аккерманская 



области УССР, а в состав Одесской области было включено пять районов ранее входивших 

в состав Молдавской АССР. 

 

Через несколько дней после вступления Красной армии на территорию Бессарабии 

и Буковины Королевство Румыния разорвало соглашение о сотрудничестве с англо-

французской коалицией[a], 11 июля 1940 года вышло из Лиги Наций и вскоре объявило о 

своём твёрдом намерении присоединиться к блоку стран Оси. 

Новое румынское правительство, сформированное 5 июля 1940 года, пыталось всеми 

последующими действиями, вплоть до организации системного преследования евреев на 

всей территории страны, продемонстрировать готовность двигаться «новым курсом», 

который бы полностью удовлетворил Адольфа Гитлера и его соратников. Но всё это не 

спасло Румынию от новых территориальных потер 

 

Тема 95. Практическое занятие. Военное-политические планы сторон 

накануне Второй мировой войны. Подготовка к войне. 

 

Задание1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
1. Какова была расстановка сил в мире накануне Второй мировой войны?  

2. Охарактеризуйте военно-политические планы сторон накануне войны. 

3. Как был заключен советско-германский договор? Каковы были его условия?  
Задание 2. Ответьте на вопросы к историческому документу. 

 

Мир в конце 30-х гг. XX в. 

 
 Еще при заключении Версальского договора наиболее дальновидные политики говорили, 

что это не мир, а перемирие. Германия не могла смириться с условиями договора и сохраняла 

потенциал для попыток его пересмотра. Были и другие силы, готовые развязать войну. В 
период экономического кризиса 1929-1933 гг. попытки решить проблемы с помощью войн 

и захватов чужих земель усилились. В 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию, в 1935 г. 

Италия - Эфиопию. После прихода к власти в Германии Гитлера в 1933 г. эта страна стала 
главным источником военной опасности. Гитлер не скрывал своих намерений завоевать 

«жизненное пространство» на Востоке.  

Агрессивные государства - Германия, Италия и Япония с зависимыми от них странами 

составляли первый центр силы. Вторым центром силы являлись демократические страны 
Великобритания, Франция и США. Они стремились сохранить свое господствующее положение в 

мире, удержать власть над колониями, противодействовать усилению агрессивных стран. Однако 

они не желали открыто портить отношения со странами-агрессорами и по существу потворствовали 
им. При этом Великобритания, Франция и США надеялись направить агрессоров на другие страны 

СССР, Китай.  

Третьим центром силы являлся Советский Союз. СССР стремился в 30-е гг. ХХ в. сблизиться с 

Францией и Англией для совместного противодействия Германии. Однако западные державы 
рассматривали Германию в качестве противовеса СССР и коммунистическому движению, которое 

считали для себя опасностью номер один. Так, заместитель премьер-министра Великобритании Э. 

Галифакс в беседе с Гитлером в ноябре 1937 г. назвал Германию «бастионом Запада против 
большевизма».  

В этих условиях Германия в 1938 г. перешла к решительным действиям, захватив Австрию и 

Судейскую область Чехословакии. Вскоре Германия предъявила Польше требования о передаче ей 



Данцига и путей через Польский коридор (земли между основной частью Германии и Восточной 

Пруссией).  
Германо-советский договор. 

 В 1939 г. правительства Великобритании и Франции начали в Москве переговоры с Советским 

Союзом о заключении договора о взаимопомощи в случае германской агрессии. Но достигнуть 
соглашения не удалось. На переговоры западные державы послали второстепенных чиновников, не 

имевших полномочий для заключения договора. Главным препятствием, однако, стала позиция 

Польши: советские войска могли вступить в борьбу с германской армией, лишь пройдя через тер-

риторию Польши, на что польское правительство категорически не соглашалось, а западные страны 
не предприняли ничего для изменения этой позиции. Переговоры были сорваны.  

В этих условиях СССР принял предложение Германии о переговорах. 22 августа 1939 г. в Москву 

прилетел министр иностранных дел Германии И. Риббентроп. Он в кратчайший срок согласовал с 
наркомом иностранных дел В. М. Молотовым все детали соглашения. 23 августа договор, 

получивший неофициальное название «пакт Молотова - Риббентропа», был подписан. Обе стороны 

обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и не поддерживать ни в какой форме 

третью державу, напавшую на страну, подписавшую соглашение. Согласно секретному протоколу 
к договору стороны разграничивали сферы своих интересов в Европе. К сфере интересов СССР 

относились Финляндия, Эстония, Латвия, часть Польши, Бессарабия, к сфере интересов Германии - 

часть Польши и Литва. Позже Литва была отнесена к сфере интересов СССР, а Финляндия - 
Германии.  

Военно-политические возможности и планы сторон. 

 Руководство Германии еще в 1937 -1938 гг. взяло курс на развязывание большой войны. Однако 
представители генералитета и промышленников не имели единства по вопросу военной стратегии. 

Одни считали необходимым напасть на Советский Союз, заблаговременно заручившись 

поддержкой Запада. Другие считали ближайшей целью полную отмену положений Версальского 

договора, для чего нужно было нанести удар на Западе. Нацисты понимали, что для Германии война 
на два фронта неизбежно закончится поражением. Было необходимо как можно быстрее разбить 

противника на одном направлении. Эта необходимость, а также нехватка ресурсов породили идею 

блицкрига - молниеносной войны. Гитлер принял решение готовиться вначале к ревизии 
Версальского мира. Однако в своей пропаганде гитлеровцы выдвинули на первый план лозунг 

(«Натиск на Восток»), учитывая стремление западных держав направить германскую агрессию 

против СССР.  
К началу Второй мировой войны Германия приобрела мощный военно-экономический 

потенциал. По уровню промышленного производства Германия в 1938 г. вышла на первое место в 

Европе и второе в мире, уступая лишь США. С 1935 по 1939 г. в Германии было подготовлено 5,5 

млн. солдат. Ее сухопутная армия достигла численности более 2,5 млн. человек. Были созданы ВВС. 
Летный состав прошел подготовку в Испании.  

После поражения на озере Хасан  и   реке Халхин-Гол и заключения советско-германского 

договора японское правительство предпочло «Южный» вариант экспансии – захват владений США 
и европейских держав на Тихом океане и в Азии. 

Советское правительство прилагало все усилия для укрепления обороноспособности страны. 

Особое внимание уделялось ускоренному развитию военной промышленности.  Создавались 

крупные государственные  резервы, строились предприятия-дублеры на Урале, в Поволжье, 
Сибири, Средней Азии. 

Планы западных держав в основном были связаны с надеждой остаться в стороне в ходе 

столкновения  агрессоров с СССР  и другими странами. 
 

Задание 2. Работа с историческим источником. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом, 23 августа 1939 г : 

« Статья 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. 

Статья 2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий 

со стороны третьей державы, другая договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой 
форме эту державу. 



Статья 3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с 

другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие 
интересы. 

Статья 4. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-либо группировке 

держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны 
Статья 6. Настоящий договор заключается сроком на десять лет». 

 

Из Секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между Германией и  

Советским Союзом, 23 августа 1939 г.: 
«По случаю подписания Пакта о ненападении между Германией и Союзом советских 

Социалистических Республик нижеподписавшиеся представители обеих сторон обсудили в строго 

конфиденциальных беседах вопрос о разграничении их сфер влияния в Восточной Европе. 
Эти беседы привели к соглашению в следующем: 

1. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих 

прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет 

являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР. 
2. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих 

Польскому государству, сферы влияния германии и СССР будут разграничены приблизительно по 

линии Нарев, Висла и Сан 
Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих сторон сохранение независимости Польского 

государства и каковы будут границы этого государства, будет окончательно решен в течение 

дальнейшего политического развития. 
Во всяком случае оба правительства решат этот вопрос путем дружеского согласия. 

1. Касательно Юго-Восточной Европы советская сторона указала на свою заинтересованность 

в Бессарабии. Германская сторона ясно заявила о полной политической незаинтересованности в 

этих территориях. 
2. Данный протокол рассматривается обеими сторонами как строго секретный». 

Вопросы: 

1. Какая сторона больше выигрывала от заключения советско-германского договора? 

 


