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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск исторической правды всегда является актуальной задачей 

исследователя. Задача эта сложна тем, что далеко не все документы 

доступны, часть из них безвозвратно утеряна. Что касается свидетельств 

очевидцев, то все они видят одно и то же историческое событие по разному и 

по разному, часто прямо противоположно друг другу оценивают. 

Сопоставление оценок и взглядов на исторические события всегда актуально. 

Вторая мировая война – эпохальное трагическое событие, 

совершившиеся сравнительно недавно. Еще живы очевидцы этой войны. 

Историками, военными историками, писателями подробно освещены 

важнейшие эпизоды войны, ее причины, цели и характер боевых операций. 

При этом именно данные о скандинавских странах наименее подробные, 

кроме того, эти страны, расположенные сравнительно недалеко друг от 

друга, совершенно по-разному вели себя в годы войны, что вызывает 

дополнительный интерес к рассматриваемой проблеме. 

Объектом исследования являются скандинавские страны. 

Предмет исследования – участие скандинавских стран во Второй 

мировой войне. 

Интерес к данной теме вызывает так же то обстоятельство, что захват 

Норвегии стал первой в мире операцией, в которой согласованно участвовали 

сухопутные, морские силы и авиация. Участие совместно с Финляндией в 

войне с СССР явилось первым в истории примером боевых действий в 

приполярных областях, ранее считавшихся непригодными для серьезной 

войны. 

Целью настоящего исследования является сравнение поведения стран 

Скандинавии в предвоенные и военные годы и выявление причин и 

закономерностей поведения государств в сложный исторический период. 

Для достижения сформулированной цели решаются следующие задачи: 

 Исследовать стратегическое значение скандинавских стран как ресурса 

воюющих сторон; 
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 Проанализировать экономическое, политическое и военное состояние 

скандинавских стран в довоенный период;  

 Рассмотреть поведение каждой из четырех (не включается Исландия) 

скандинавских стран в период войны (военный аспект). (В данной связи 

особенно подробно обсуждается участие Финляндии в войне с Советским 

Союзом как в период Зимней войны 1939-1940 годов, так и в ходе 

Великой Отечественной войны, а также действия Германии и Англии при 

вторжении гитлеровских войск в Норвегию и Данию); 

 Исследовать поведение скандинавских стран в период оккупации и 

избежавшей оккупации Швеции в различные периоды войны; 

 Рассмотреть внутриполитическую ситуацию в скандинавских странах и 

изменение этой ситуации в зависимости от положения на основных 

фронтах Второй мировой войны. 

Источниковая база данного исследования включает в себя современные 

статистические данные экономического и социального характера 

демографические данные, а также различные межгосударственные 

соглашения, договоры, меморандумы и протоколы, информация о которых 

размещена на сайтах сети Интернет или приведена в публикациях 

исследователей. Назовем такие материалы как: выписка из газеты 

«Отечество»(29.06.1941 г.) об объявлении формирования Добровольческого 

датского корпуса «для войны против большевизма», датско-германский 

договор о ненападении 1939 г., приказы для проведения операции «Учение 

Везер» на севере и юге, выписка из дневника рейхслейтера Альфреда 

Розенберга с 2 января по 7 мая 1940 г., германский меморандум от 9 апреля 

1940 г. с приложениями и докладом германского посланника в Осло от 10 

апреля 1940 г., а также выписки из служебных дневников начальника штаба 

оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-

майора Йодля и начальника Генерального штаба армии генерала артиллерии 

Гальдера об операции в Дании—Норвегии 12.12.1939—9.06.1940 г. 



5 
 

Исторической основой написания настоящей работы послужили 

публикации различных авторов. 

С военной точки зрения ряд операция, связанных с захватом Германией 

Дании и Норвегии вызывает значительный интерес. Так, на сайте 

http://www.telenir.net/istorija/blickrig_v_zapadnoi_evrope_norvegija_danija/p3.ph

p#metkadoc2 подробно рассмотрены различные аспекты военной кампании 

1940 года в результате которой фашистская Германия оккупировала эту 

Норвегию и смогла использовать ее фьорды как укрытие для своих военно-

морских сил при нападении на британские и американские конвои, 

доставляющие стратегические грузы в Мурманск. Авторы этого сайта 

ссылаются на исследования Г. фон Хазе «Die Kriegsmarine erobert Norwegens 

Fjorde», К. Хамбро «I saw it happen in Norway», С. Ундсет «Return to the 

Future», Т. Брох «The mountains wait», а так же «The Campaign in Norway» 

Томаса Дерри и «Die deutsche Besetzung von Danemark und Norwegen» 

Вальтера Хубача, выражающие официальные взгляды и оценки 

соответственно французской, британской и германской сторон и другие 

источники. 

Не менее детальный анализ действий Германии против Норвегии и 

Дании дается в книге «Норвежская и датская кампании»1, анонимные авторы 

которой ссылаются на немецкие военные архивы, хранящиеся в США и 

послужившие основой написания этого исследования. О ситуации в 

Норвегии в период оккупации говорится в работе Р. Даниельсена, С. 

Дюрвика и др.2, Кудриной и Рогинского3. 

Подробный анализ стран рассматриваемого региона приводится в 

работе А.С. Кана4. Эта работа является фундаментальной, на которую 

ссылаются многие советские и российские исследователи. Работы А.С. Кана 

                                                           
1 Норвежская и датская кампании. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.plam.ru/hist/nemeckaja_okkupacija_severnoi_evropy_boevye_operacii_tretego_reiha_1940_1945/p1.ph

p#metkadoc116 
2 Даниельсен Р., Дюрвик С., Гренли Т., Хелле К., Ховланн Э. История Норвегии. От викингов до наших 

дней. М., ЮНИТИ, 2003, С 244. 
3Кудрина Ю.В., Рогинский В.В. История Дании. XX век. М.: Наука, 1998, 344 с 
4 Кан А.С. История скандинавских стран, М.: Высшая школа, 1980. — 316 с., иллюстрации. 

http://www.telenir.net/istorija/blickrig_v_zapadnoi_evrope_norvegija_danija/p3.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/istorija/blickrig_v_zapadnoi_evrope_norvegija_danija/p3.php#metkadoc2


6 
 

в этот период обращены в первую очередь к проблемам нейтрализма и так 

называемого «северного сотрудничества», позже он опубликовал серию 

статей, в которых рассматривались тенденции внешней политики Норвегии в 

годы Второй мировой войны, а также вопросы источниковедения данной 

темы. Особый интерес представляют заключения А.С. Кана о существе 

изъянов предвоенной норвежской внешнеполитической доктрины, в числе 

которых была выделена степень ее отрыва от международных реалий, 

особенно очевидная при сопоставлении подходов Норвегии и СССР к 

проблеме международной безопасности. В История Норвегии, ее политика, 

участие во Второй Мировой войне дано норвежским историком У. Риске5. 

А.М. Носков в 1967—1985 гг. сформировал направление, изучавшее 

военные аспекты международных отношений Норвегии, роль норвежского 

театра военных действий во Второй мировой войне и содержание 

соответствующих раздело норвежской историографии. Для настоящей 

диссертации существенный интерес представляют положения работ А.М. 

Носков о военно-стратегических просчетах норвежской политики 

нейтралитета в конце 1930-х гг. 

Целый ряд авторов опубликовали в разных источниках данные о войне 

Финляндии с СССР в 1939-40 годах, а также в 1941-1944 годах и против 

Германии на заключительном этапе войны. Назовем работы А.Б. 

Широкорада 6, С.Г. Веригина7, А. Овчинникова8,  

Отдельно стоит упомянуть Барышникова В. Н9. Ученый обстоятельно 

проследил развитие темы, затронув эволюцию взглядов на предысторию 

                                                           
5 Риске У., История внешней политики Норвегии, Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.norway-

live.ru/library/istoriya-vneshney-politiki-norvegii.html, дата обращения: 21.03.2022 
6 Широкорад А.Б., Северные войны России, гл.5, Финское наступление на Карельском перешейке, М., 

Логос, 2018С. 366 
7 Веригин С.Г., Национальная политика финской администрации на территории оккупированной Карелии в 

1941-1944 гг. //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России 2009, 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-politika-finskoy-

administratsii-na-territorii-okkupirovannoy-karelii-v-1941-1944-gg 
8 Овчинников А., История второй советско-финской войны, глава 17, Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://proza.ru/2020/03/12/1409, дата обращения: 30.03.2022 
9 Барышников В. Н. От прохладного мира к зимней войне: восточная политика Финляндии в 1930-е годы. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 

http://www.norway-live.ru/library/istoriya-vneshney-politiki-norvegii.html
http://www.norway-live.ru/library/istoriya-vneshney-politiki-norvegii.html
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-istoriya-rossii
https://proza.ru/2020/03/12/1409
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советско-финляндской войны 1939-1940 гг. не только в отечественной, но и 

зарубежной историографии. Одновременно он попытался выявить 

определенные тенденции в развитии историографии и показать ее 

зависимость от складывавшейся в стране политической конъюнктуры. В. Н. 

Барышников выступил против тенденциозной подборки фактов и 

документов, широко используемой при подготовке радикальных научных 

трудов. Историк оспаривал выводы, вызванные стремлением представить 

внешнюю политику Финляндии как исключительно миролюбивую по 

отношению к СССР и проводившуюся строго в рамках объявленного 

нейтралитета. 

Анализ нейтралитета Швеции и изменений позиций этой страны дается 

Е.М. Малышевой10 и В.С. Бородиным11. 

Классические труды отечественных историков-скандинавистов, такие 

как «История Швеции» 1974 г., авторами которого был целый коллектив 

ученых, в том числе и А.С. Кан, или «Швеция в годы Второй Мировой 

войны» 1980 г. О.В. Чернышевой действительно дают хорошую картину 

происходящего внутри страны. Тем не менее, в этих книгах положение 

Швеции в 1939–1945 гг. рассматривается в основном в контексте классовой 

борьбы. В них не было уделено достаточно внимания позициям Швеции на 

международной арене. Этот недочет несколько исправляет вышедший в 2005 

г. совместный труд О. Кена, А. Рупасова и Л. Самуэльсона «Швеция в 

политике Москвы. 1930–1950–е годы». Эта книга весьма неплохо освещает 

взаимоотношения между СССР и Швецией в годы Второй Мировой войны. В 

вышеуказанном труде также присутствует хотя и несколько неполный, но 

верно интерпретированный анализ контекста, в рамках которого 

разворачивались отношения между Стокгольмом и Москвой. При этом 

                                                           
10 Малышева Е.М., Шведский «нейтралитет» во Второй мировой войне. //Вестник Санкт-Петербургского 

университета Сер.2, Вып. 2, «Отечественная история» 2016, Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/shvedskiy-neytralitet-vo-vtoroy-mirovoy-voyne, дата обращения 04.04.2022 
11 Бородин В.С., Швеция во время Второй мировой войны. //Военное обозрение. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://topwar.ru/190839-shvecija-vo-vremja-vtoroj-mirovoj-vojne.html, дата обращения: 

05.04.2022 

https://cyberleninka.ru/article/n/shvedskiy-neytralitet-vo-vtoroy-mirovoy-voyne
https://topwar.ru/190839-shvecija-vo-vremja-vtoroj-mirovoj-vojne.html
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отечественная литература гораздо более важными факторами, повлиявшими 

на внешнеполитический курс Стокгольма и на общественное мнение шведов, 

считает победы стран антигитлеровской коалиции в сражениях с Германией 

и её союзниками. В иностранных трудах пристальней рассматриваются менее 

глобальные факторы, в основном сопряженные с торговыми отношениями 

Швеции и иных стран. 

Полезный материал содержится также в Большой Российской 

электронной энциклопедии. 

При написании настоящей работы использовались методы 

сравнительного и сопоставительного анализа исследовательских источников, 

критического осмысления имеющегося материала. 

Настоящая работа, помимо введения содержит три главы, заключение и 

список литературных источников. В первой главе рассматриваются 

скандинавские страны в довоенный период, объясняется интерес к ним со 

стороны противоборствующих государств, оборонный, экономический и 

стратегический потенциал скандинавских стран. 

Во второй главе описываются военные действия Финляндии в войне с 

СССР и кратко – против Германии на последнем этапе войны, захват Дании и 

Норвегии и период их оккупации, а также поведение Швеции и способы 

сохранения этой страной нейтралитета. 

В заключении кратко изложены основные моменты проведенного 

анализа и сделаны выводы. 

Работа содержит семь карт, иллюстрирующих основные положения 

данной работы.   
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА РОЛИ И МЕСТА СКАНДИНАВСКИХ 

СТРАН ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

1.1 Общий обзор скандинавских стран 

К скандинавским относят как страны, расположенные на 

Скандинавском полуострове (Швецию и Норвегию, частично Финляндия), 

так и соседнюю Данию, а также расположенную на Западе Европы островное 

государство Исландию (Приложение 1). Отнесение стран к скандинавским не 

только географическое, но, скорее, историческое.  

Наталья Тимофеева12 замечает, что Дания относит себя к таким 

странам, поскольку по Кальмарской унии 1397 года под правление Датской 

короны подпадал союз Дании. Норвегии и Швеции. После отделения от 

союза Швеции (1523 г) в 1536 году образовалась Датско-норвежския уния 

(распалась в 1814 году). Швеция же захватила Финляндию, до сих пор в 

Финляндии шведский язык является вторым государственным. С 1809 по 

1918 гг Финляндия являлась частью Российской империи, обладавшей 

большими правами автономии, а после Октябрьской революции обрела 

самостоятельность. Наконец, Исландия в 1262 году попала под власть 

Норвегии, а затем Дании и находилась под властью Дании до 1940 года. При 

этом с 1918 года, оставаясь в унии с Данией, Исландия считалась 

независимым королевством13. Именно это обстоятельство является причиной 

отнесения Исландии к Скандинавским странам. В 1940 году Исландию 

захватила Англия, передавшая год спустя права на нее США. 

Самостоятельность эта страна обрела в 1944 году. 

Все скандинавские страны имеют выход к морю, более того, все, кроме 

Исландии, контролируют стратегически важные судоходные маршруты.  

Перечисленные пять стран называют также странами Северной 

Европы. В силу исторических и географических причин ох объединяет ряд 

                                                           
12 Тимофеева Наталья, Какие страны называют скандинавскими и почему, Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://zen.yandex.ru/media/natalia_timofeeva/kakie-strany-nazyvaiut-skandinavskimi-i-pochemu-

5eca5db38689093b983839b3, дата обращения: 15.03.2022 
13 Кудрина Ю.В., Рогинский В.В. История Дании. XX век. М.: Наука, 1998, 344 с .  

https://zen.yandex.ru/media/natalia_timofeeva/kakie-strany-nazyvaiut-skandinavskimi-i-pochemu-5eca5db38689093b983839b3
https://zen.yandex.ru/media/natalia_timofeeva/kakie-strany-nazyvaiut-skandinavskimi-i-pochemu-5eca5db38689093b983839b3
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общих интересов, однако в годы Второй Мировой войны судьбы этих стран 

были совершенно разными. 

Швеция, Норвегия и Дания являлись и остаются королевствами 

(конституционная монархия), Финляндия являлась и остается республикой с 

президентской формой правления. Исландия в годы войны не обладала 

самостоятельностью, после получения независимости – республика. 

Ближайшим к России и сравнительно удаленным от Германии 

государством является Финляндия. Несмотря на небольшую численность 

населения (при значительной территории), отсутствии собственной 

оборонной промышленности, в значимости этой страны в случае войны были 

уверены, как Германия, так и ее противники – Англия и Франция. 

Правительство Финляндии более всего обеспокоено было соседством с 

СССР, который, в свою очередь, был заинтересован в большем удалении 

границы от самого крупного в стране промышленного центра и «второй 

столицы» государства – Ленинграда. Кроме того, в силу своего 

географического положения, Финляндия имела возможность контролировать 

акваторию Финского залива – важной транспортной артерии, связывающей 

Ленинград с Эстонией и другими республиками Прибалтики. Это контроль 

стал в значительной мере причиной огромных потерь советских войск при 

эвакуации Балтийского флота из Таллинна летом 1941 года14. Войну СССР с 

Финляндией 1939-1940 годов можно рассматривать как участие стран 

Скандинавии в мировой войне. 

1.2 Стратегическое значение скандинавских стран и ситуация в них 

перед началом войны 

Географическое положение Швеции делает эту страну стратегически 

важной, поскольку позволяет ей контролировать Северную часть 

Балтийского моря и проливы Зунд и Каттегат. То есть, в случае нейтралитета 

Швеции и захвата Германией Южно Балтики, гитлеровская Германия, 

                                                           
14 Детальное описание этого события дано в исследовании Платонов А.В., «Трагедии Финского залива»,  М.: 

Изд-во Эксмо; СПб: Изд-во Terra Fantastica, 2005. — 672 с 
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фактически. Становилась хозяином на балтийских морских коммуникациях. 

При этом захват Дании еще больше укреплял эти позиции агрессора, 

добавляя контроль и над проливом Скагеррак, и в целом над Северным 

морем. 

Наиболее стратегически важным на начальном этапе войны виделся 

захват Норвегии. Действительно, после оккупации южного берега Северного 

моря, захват Норвегии обеспечивал полный контроли над этим водным 

бассейном, то есть возможность атаки и десанта в Англии. Именно Англия и 

СССР являлись основными целями Гитлера, поскольку покорение этих стран 

означало оккупацию всей Европы и контроль над значительной частью Азии 

и Северной Африкой, т.е. мировое господство. Норвежские Фьорды – лучшее 

укрытие для немногочисленного, но современного и мощного надводного 

флота Германии, а также для подводных лодок. Согласимся со следующим 

мнением: «Скандинавия, традиционно считавшаяся периферийным регионом 

Европы, с началом Второй мировой войны привлекла внимание великих 

держав в силу своего выгодного стратегического положения. Первоначально 

экономическая борьба за влияние в Скандинавии развернулась между 

Германией и Англией, которые довольно быстро убедились в 

недостаточности только мирных средств влияния на скандинавские страны и 

начали прорабатывать варианты прямого военного вмешательства. Со своей 

стороны Советский Союз, добившись признания Германией сферы своих 

интересов в Восточной Европе и удовлетворительно для себя решив 

польскую и прибалтийскую проблемы, надеялся довольно быстро усилить 

свое военное присутствие в Финском заливе и влияние в Финляндии»15. 

Отметим, что три страны Скандинавского полуострова имели в своем 

распоряжении более 11% мирового торгового флота. 

                                                           
15 Мельтюхов М.И., Упущенный шанс Сталина. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.k2x2.info/istorija/upushennyi_shans_stalina/p6.php. Дата обращения: 30.03.2022 

http://www.k2x2.info/istorija/upushennyi_shans_stalina/p6.php
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Что касается Исландии, то удаленность этого острова от сухопутного 

театра событий и состояние германского флота делали попытку оккупации 

невозможной и стратегически бессмысленной. 

Безусловно, британский флот был существенно более многочисленным 

и сильным, чем флот Германии, однако захват Дании и Норвегии, 

дружественный нейтралитет Швеции делал Германию хозяйкой на Северном 

и Балтийском морях. 

Скандинавские страны (за исключением Финляндии, входившей в 

состав России) избежали участия в Первой мировой войне, соблюдая 

нейтралитет, а потому их экономика не только не пострадала, но получила 

дополнительное развитие. Особенно быстро рос ВВП в Швеции. Эти страны 

менее других капиталистических государств почувствовали на себе 

экономический кризис конца двадцатых годов, хотя, конечно, полностью его 

не избежали (и здесь более других пострадала Швеция). Они рассматривали 

свое положение как стабильное и благополучное. Так, У. Риске отмечает, что 

в тридцатые годы Норвегия выработала четкую антимилитаристскую 

позицию. Норвежская рабочая партия (НРП), находящаяся у власти 

(победила на выборах 1933г, сформировала правительство в 1935 г.) и 

поддерживаемая Норвежской Крестьянской партией, активно продвигала 

идею всеобщего разоружения, реализуя эту позицию своим примером.  

Вооруженные силы Норвегии были сокращены до уровня, который должен 

был обеспечивать стране объявленный ей нейтралитет. «Деятели рабочей 

партии не испытывали особых иллюзий относительно того, что приход 

Гитлера к власти в Германии в 1933 г. нес с собой потенциальную угрозу 

европейскому миру и безопасности. Но их ответом на это стал призыв к 

международной солидарности максимально возможного числа государств, 

включая и Советский Союз, выступающих против фашизма, где бы он ни 

возникал»16. Норвежское руководство стремилось всячески избежать 

                                                           
16 Риске У., История внешней политики Норвегии, Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.norway-

live.ru/library/istoriya-vneshney-politiki-norvegii.html, дата обращения: 21.03.2022 

http://www.norway-live.ru/library/istoriya-vneshney-politiki-norvegii.html
http://www.norway-live.ru/library/istoriya-vneshney-politiki-norvegii.html


13 
 

втягивания в потенциальную войну на стороне любой и больших держав, 

поэтому постоянно настаивало на нейтральном статусе. Создание же мощной 

армии, во-первых, требовало значительных дополнительных затрат, во-

вторых у правительства, имевшего социал-демократическую ориентацию, 

вызывала опасение возможность вовлечения собственных вооруженных сил 

во внутриполитические процессы. Эту позицию невмешательства и надежды, 

что надвигающаяся война обойдет Норвегию стороной, сохранялась и после 

захвата Германией Австрии и Чехословакии в 1938 году. 

Ситуация в Дании была несколько иной, поскольку Дания имеет с 

Германией как морскую, так и сухопутную границы. Германия не признавала 

право Дании на Северный Шлезвик, а в 1933 году по Северному Шлезвику 

прошел ряд выступлений пронемецкого населения за присоединение к 

Германии. Осознавая свою малую защищенность перед мощным южным 

соседом. Дания надеялась на помощь Англии, как защитницы нейтрального 

статуса этой страны. Стремясь не провоцировать Германию. Дания избегала 

каких-либо выпадов в адрес фашистского государства. 

Начиная с 1933 года в правительстве Дании возникли стремления 

усилить свою оборонную мощь, однако с возражением выступил министр 

иностранных дел П. Мунка. Он рассматривал Германию, в первую очередь, 

как важный рынок сбыта, экономический аспект считал более значимым, чем 

политический. В 1934 году Мунк отклонил предложение Швеции и Норвегии 

о совместном выходе из Лиги Наций (из которой годом раньше вышла 

Германия). Мунк мотивировал свою позицию тем, что именно Лига наций 

защитит интересы и границы Дании в случае военного конфликта. 

В марте 1934 года между Данией и Германией был подписан торговый 

договор, расширявший объем сбыта датской продукции и, одновременно, 

закреплявший границу страны. 

Падение авторитета Лиги наций вызвало серьезную обеспокоенность 

малых стран за свою судьбу в случае агрессии со стороны больших 

государств. Особое опасение связано было с морским соглашением между 
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Гарманией и Англией, согласно которому Великобритания показывала, что 

акватория Балтийского моря не входит в сферу ее интересов.  

В 1937 году, датчане, вслед за шведами, приступили к модернизации 

вооруженных сил, одновременно сократив их численность. Дания увеличила 

свой военный бюджет на 3 миллиона крон, запланировав в ближайшие 5-6 

лет еще 20,5 миллионов на оборону17. Эти оборонные расходы были 

совершенно недостаточны. 

В середине 30-х годов ХХ века обсуждалась возможность создания 

Северного оборонительного союза, в котором бы участвовали четыре страны 

(включая Финляндию). Инициатива создания такого союза исходила от 

Швеции. Интерес к такому союзу проявил и СССР, что внесло 

дополнительное напряжение между скандинавскими государствами. 

Наименее готовой к участию в Северном союзе оказалась именно Дания, что 

послужило причиной напряженности в датско-шведских отношениях. Таким 

образом, Дания пыталась обеспечить свою безопасность через нейтралитет и 

тесные экономические отношения с гитлеровской Германией. 

В начале 30-х годов в Швеции так же сформировалось социал-

демократическое правительство, целью которого была ликвидация 

последствий мирового экономического кризиса.  Союз социал-демократов с 

Крестьянской партией привел к формированию протекционистской  

сельскохозяйственной политики, предоставлявшей значительные 

преимущества шведским производителям сельхозпродукции. Эта политика, в 

свою очередь, «выбивала почву из-под ног фашистских группировок в 

Швеции»18. Антикризисная программа позволила социал-демократов на 

долгое время оставаться у власти. 

Цитируемые авторы отмечают, что нацистские группировки никогда не 

пользовались популярностью в шведском обществе. Наибольшего успеха эти 

                                                           
17 История Дании ХХ век. Коллектив авторов под редакцией Кудрина Ю.В., Рогинского В.В., М. Наука, 

РАН, 1998, С. 145,  379с,  
18 Ян Мелин, Альф В. Юханссон, Сюзанна Хеденборг История  Швеции, Электронный ресурс. Режим 

доступа:   https://history.wikireading.ru/144273, дата обращения: 30.03.2022 

../../../Downloads/Ян%20Мелин,%20Альф%20В.%20Юханссон,%20Сюзанна%20Хеденборг%20История%20%20Швеции,%20Электронный%20ресурс.%20Режим%20доступа:%20 
../../../Downloads/Ян%20Мелин,%20Альф%20В.%20Юханссон,%20Сюзанна%20Хеденборг%20История%20%20Швеции,%20Электронный%20ресурс.%20Режим%20доступа:%20 
https://history.wikireading.ru/144273
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силы добились в 1936 году, когда эти партии набрали на выборах 0,7% 

голосов. 

Рост международной напряженности в середине 30-х годов Швецией 

был воспринят совсем иначе, чем в Дании. Однако попытки существенно 

увеличить оборонные расходы сталкивались с проблемами, одновременно 

принять и более широкие социальные программы. Неудачей завершилась 

также инициатива по созданию Северного оборонительного союза. Все эти 

обстоятельства практически не оставляли перед Швецией выбора – страна 

должна оставаться нейтральной. Безусловно, Швеция была заинтересована не 

только в обеспечении своей безопасности, но и в сохранении экономических 

контактов с большими странами, с Германией не в последнюю очередь. 

Наконец, интересы Швеции распространялись на близость с Финляндией, 

бывшей когда-то частью Швеции. 

Таким образом, в канун войны три рассмотренных выше страны были к 

ней не готовы, однако наибольшая опасность нависла над Норвегией и 

Данией, как в силу их стратегической значимости, так и в силу меньшей 

оборонной готовности. 

1.3 Действия и ситуация в скандинавских странах в начальный период 

войны 

Сразу же после нападения Германии на Польшу и объявления ей войны 

со стороны Великобритании и Франции Швеция, Дания и Норвегия заявили о 

своем нейтралитете. Несмотря на то, что в 30-е годы сельскохозяйственное 

положение Швеции и Норвегии существенно улучшилось, а также было 

запасен о дефицитное сырье, на экономике этих государств сказывалось 

ухудшение снабжения, связанное с морской блокадой. Ряд судов 

скандинавских стран были повреждены или утоплены немецкими минами и 

торпедами. Усилилась безработица, стали расти цены.  

Правительства скандинавских стран поставили под контроль многие 

народнохозяйственные отрасли, прежде всего – внешнюю торговлю. Были 

введены нормы продажи отдельных продуктов питания.  
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Начало войны не изменило состав правительств Норвегии и Дании, в 

Швеции же в декабре 1939 года состоялись выборы, в результате которых на 

смену двухпартийной коалиции социал-демократов и аграриев пришло 

правительство «национального единства» в состав которого вошли также 

народная и правая партии. При этом общий внешнеполитический курс не 

изменился, во главе правительства остался П.А. Ханссон. 

Общественное мнение в рассматриваемых странах носило сдержанную 

антифашистскую направленность, но одобряло нейтралитет. 

Зимой (с Данией весной 1940 г) скандинавские страны достигли 

соглашений с Великобританией и Германией об условиях судоходства. Что 

же касается военных приготовления, то со стороны Дании и Норвегии они 

были незначительны, со стороны Швеции несколько большими (51% 

государственных расходов) 19. А. Кан пишет, что Швеция готовилась дать 

отпор возможной агрессии, в то время как Дания к такому отпору была не 

готова, а Норвегия свою четкую позицию не выработала.  

Аналитики полагают, что не только Германия, но и Англия были 

заинтересованы в том, чтобы иметь плацдармы на территории Норвегии и 

контролировать как судоходство по северному морю, так и выход из 

Атлантики в Северный Ледовитый океан. Англия и Франция за несколько 

месяцев до начала войны планировала противодействовать Германии в сфере 

экономики. При этом Германия активно ввозила из Швеции стратегическое 

сырье, а с началом войны немецкая промышленность должна была получать 

из Швеции не менее девяти миллионов тонн железной руды в год. 

Нейтральная Швеция продавала это сырье и воевавшей против Германии 

Англии. При этом и английское, и немецкое командование рассматривало 

норвежские воды как путь, по которому осуществлялась доставка железной 

руды противнику. В свою очередь, норвежские источники указывают, что 

                                                           
19 Кан А.С. История скандинавских стран, М.: Высшая школа, 1980. — 316 с.,. 
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Германия получала это сырье в основном через акваторию Балтийского 

моря20. 

Сразу после начала Второй Мировой войны (4 сентября), английское 

правительство обсуждало вопрос роли норвежского нейтралитета, а уже 18 

сентября 1939 года У. Черчилль потребовал блокировать Нарвик и 

установить минные заграждения в территориальных водах Норвегии. Эта 

мера должна была помешать транспортировке в Германию шведского сырья. 

Кампания СССР против Финляндии, начатая зимой 1939 года (которая 

будет подробно обсуждаться ниже) дала основание уделять странам 

Скандинавского полуострова еще большее внимание.  

Выводы по первой главе 

Скандинавские страны как в силу своего географического положения, 

так и благодаря природным ресурсам рассматривались противостоящими 

странами как важный стратегический ресурс. Правительства этих стран 

полагались на свой нейтральный статус, надеясь на помощь в случае 

немецкой агрессии со стороны Англии. Все армии скандинавских стран были 

существенно слабее вооруженных сил Великобритании, Германии, СССР. 

Скандинавские страны проводили социально-демократическую внутреннюю 

политику, их экономика успешно развивалась. Однако миролюбие этих стран 

не смогло защитить их от оккупации и принуждения к участию в войне. 

                                                           
20 «Везерюбунг». Норвежская кампания 1940 г, электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.telenir.net/istorija/blickrig_v_zapadnoi_evrope_norvegija_danija/p3.php#metkadoc2 
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ГЛАВА 2. МЕСТО В ХОДЕ ВОЙНЫ КАЖДОЙ ИЗ СКАНДИНАВСКИХ 

СТРАН 

2.1 Финляндия во Второй Мировой войне 

2.1.1 Зимняя война 1939-1940 годов 

Оценка роли и места Финляндии во Второй мировой войне наиболее 

сложна и неоднозначна. Финляндия воевала только против СССР, причем ее 

активность ограничивалась сначала защитой собственной территории, а 

потом как возвращением утраченного в 1939-40 годах, так и претензиями на 

Карелию по причине этнической близости карелов. Советские и Российские 

исследователи неоднозначно оценивают вопрос о том, явилось ли нападение 

СССР на Финляндию в 1939 году необходимостью или ошибкой И.В. 

Сталина. 

В Большой российской электронной энциклопедии21 отмечено, что 

СССР в ходе этой войны стремился улучшить свое военно-стратегическое 

положение. Действительно, граница  с Финляндией находилась в 

непосредственной близости от Ленинграда, города, имевшего огромное 

экономическое и политическое значение для Советского Союза. Кроме того, 

Финляндии принадлежали острова Финского залива, использование которых 

полностью контролировало судоходство на этой акватории. Фактически, все 

корабли, находившиеся в Кронштадте, могли быть заблокированы 

Финляндией, а сам Кронштадт находился в зоне обстрела даже не 

дальнобойной, а полевой артиллерии. Наконец, финны владели 

стратегически важными пунктами в заполярье, близкими к Мурманску – базе 

Северного флота. Хотя с 1935 года Финляндия являлась нейтральной 

страной, в среде ее руководства сильны были как прогерманские, так и 

проанглийские настроения, одинаково враждебные советскому руководству. 

                                                           
21 Советско-Финляндская война 1939-40гг. Большая российская электронная энциклопедия. Режим доступа: 

https://bigenc.ru/military_science/text/3589527, дата обращения: 19.03.2022 

https://bigenc.ru/military_science/text/3589527
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Советское руководство помнило о том, что во время Гражданской 

войны (1918-1922 гг) Финляндия дважды нападала на РСФСР, пока в 1922 

году не был подписан договор о советско-финской границе. 

Присоединение к СССР Западной Украины. Западной Белоруссии (т.е. 

части Польши, разгромленной гитлеровской армией), а также прибалтийских 

республик, включая близлежащую родственную по этносу Эстонию, 

существенно повлияло на отношение Финляндии к соседу. 

Финское руководство помнило о том, что страна более века входила в 

состав Российской империи и расширение СССР почти до размеров этой 

империи на начальном этапе Второй мировой войны вызывало определенные 

аналогии. То есть на протяжении 30-х годов отношения между СССР и 

Финляндией характеризуются как нестабильные. Тем не менее, в 1932 году 

между СССР и Финляндией был заключен договор о ненападении. 

Подписание «пакта Молотова –Риббентропа» как бы обеспечивало 

СССР моральную поддержку со стороны Германии в случае вооруженного 

конфликта с Финляндией. Согласно пакту. Финляндия входила в признанной 

Германией  сфере интересов и влияния Советского Союза. Наконец, 

существовало и мнение о том, что в Финляндии достаточно сильны 

прокоммунистические настроения, а потому значительная часть населения 

поддержит СССР в ходе войны. При этом страна приняла закон, 

запрещающий деятельность коммунистической партии22. 

Советское руководство предложило финскому передать СССР 

территории на Карельском перешейке, часть важных в стратегическом 

отношении островов в Восточной части Финского залива и сдать на 30 лет в 

аренду полуостров Ханко, контролирующий вход в Финский залив. В обмен 

предлагались вдвое большие по размеру территории в Карелии. Финское 

руководство ответило отказом, согласившись лишь на небольшой перенос 

границ, а также на передачу нескольких островов СССР. Тайные переговоры 

                                                           
22 Советско-финская война 1939-1940: причины, ход, итоги войны, Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://turvfinland.ru/sovetsko-finskaya-vojna-1939-1940/, дата обращения 23.03.2022 

https://turvfinland.ru/sovetsko-finskaya-vojna-1939-1940/
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по данному вопросу с финским и шведским руководством продолжались в 

течении 1938 года23. Историки полагают, что такая неуступчивость была 

вызвана агрессивной политикой финского руководства, уверенностью в 

своих силах и поддержкой финского милитаризма со стороны стран Запада, а 

также других скандинавских государств. У автора настоящей работы 

сложилось свое мнение по этому поводу: 

Во-первых, Карельский перешеек был населен финнами, которые 

совершенно не хотели куда-либо переезжать с обжитых месс. До сего дня там 

есть финские хутора, на которых растут дикие яблоки, плодоносят ягодные 

кусты, сохранились прочные фундаменты домов. Если для советского 

руководства переселение граждан не рассматривалось, как проблема, то для 

руководства финского выселение граждан с насиженных мест противоречило 

их представлению о правах власти и граждан. 

Во-вторых, положение Карельского перешейка и в отношении климата, 

и в отношении плодородности почв более благоприятно, чем предложенные 

территории Карелии. 

В-третьих, Финляндии, с малой плотностью населения, дополнительная 

территория была совершенно не нужна. У нее не было человеческого ресурса 

для освоения этой территории. Однако необходимо иметь в виду, что в 

Финляндии имело место и стремление части радикальных политиков создать 

«Великую Финляндию», включив в ее состав восточную Карелию и 

Кольский полуостров. 

Безусловно, Финляндия хотела сохранить стратегически важные 

объекты для контроля над Финским заливом, кроме того, ее подталкивали к 

противостоянию с СССР едва ли не все страны Запада. На Карельском 

перешейке размещался мощный оборонительный вал – «линия 

Маннергейма»24. 

                                                           
23 Широкорад А. Б. Северные войны России. М.; Минск: ACT; Xарвест, 2001. 848 с. URL: http://militera. 

lib.ru/h/shirokorad1/10_03.html (дата обращения: 31.03.2022). 

24 Карпов В.В., Война с Финляндией (Осень 1939-го– начало 1940гг.), Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://history.wikireading.ru/46844, дата обращения: 31.03.2022 

https://history.wikireading.ru/46844


21 
 

СССР, после успешных боев с Японией (весна- лето 1939) и Польшей 

(сентябрь 1939), был уверен с своем военном превосходстве над  

Финляндией. 

28 ноября 1939 года Советский Союз денонсировал соглашение о 

ненападении 1932 года. Как СССР, так и Финляндия, готовились к войне. 

Помимо общевойсковой подготовки, в СССР формировалось будущее 

«народное» коммунистическое правительство Финляндии во главе с 

О. Куусиненом, создавался также финский «горный корпус», который 

должен был стать базой будущей «финской народной армии». В эту армию 

записывали не только финнов и карелов, проживающих в Советском Союзе, 

но и представителей других национальностей, давая им финские имена и 

фамилии. 

Войска Финляндии насчитывали 320 тысяч человек, 500 орудий, 114 

самолетов и 10 танков. 42% вооруженных сил размещались на Карельском 

перешейке, защищенном «линией Маннергейма»25.  

26 октября 1939 года финский МИД объявил о минировании 

прилегающих к Финляндии вод Финского залива от маяка Стирсуден в 

сторону пролива Бьорке-зунд и Койвисту (сейчас – к Березовым островам и 

городу Приморск. На следующий день наркомат СССР объявил о том. Что 

финская артиллерия обстреляла позиции 68-го стрелкового полка. Убив трех 

красноармейцев. До сих пор неизвестно, было ли заявление голословным или 

это была провокация со стороны НКВД. Однако данное событие послужило 

поводом к началу войны. 

Советская группировка включала 425 тысяч человек, более полутора 

тысяч орудий, 1476 танков и около 1200 самолетов. Дополнительно 

предполагалось привлечь до 500 самолетов и 200 кораблей Северного и 

Балтийского флотов. 40% этих сил было развернуто на Карельском 

перешейке. 

                                                           
25 Советско-Финляндская война 1939-40гг. Большая российская электронная энциклопедия. Режим доступа: 

https://bigenc.ru/military_science/text/3589527, дата обращения: 19.03.2022 

https://bigenc.ru/military_science/text/3589527
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30 ноября 1939 года советские войска после мощной артиллерийской 

подготовки перешли границу с Финляндией на всем ее протяжении. Карта 

военной кампании 1939-1940 гг. (Приложение 2). 

Действия СССР заставили Норвегию и Швецию воздержаться от 

подтверждения нейтрального статуса. Швеция активно помогала Финляндии 

военными поставками. 

Первый этап войны датируется 30 ноября 1939 – 10 февраля  1940 года. 

Этот период характеризуется весьма незначительными успехами советский 

армии. 14-я армия, поддерживаемая Северным флотом, в первые дни 

наступления овладела Петсамо, полуостровами Рыбачий и Средний, 

продвинувшись на 35 -45 км. 

Действующая на Петрозаводском направлении 8-я армия за девять 

дней продвинулась на 75-80 км, но затем, в результате ответных ударов, 

отступила на 50 км, причем ряд частей этой армии оказались в окружении, а 

попытки их деблокировать завершились неудачей. 

Действующая на Карельском перешейке 7-я армия к 12 декабря в 

результате тяжелых боев вышла к «линии Маннергейма», преодолеть 

которую безуспешно пыталась в течение 2-х недель.  

9 декабря была создана Ставка Главного Командования, решением 

которой наступление на «линию Маннергейма» было остановлено и началась 

подготовка к новому прорыву. С этой целью в помощь 7-й армии на основе 

ее правого фланга была сформирована 13-я армия. Обе эти армии 7 января 

1940 года были объединены в Северо-западный фронт под начало С.К. 

Тимошенко. 

К 1940 году советская военная группировка против Финляндии была 

существенно усилена. Численность войск была доведена до 1,3 миллионов, 

на фронт поставлено 3500 орудий, 1500 танков и 3000 самолетов. Финская 

сторона также существенно пополнила свою военную мощь. Армия 

Финляндии включала 600000 военнослужащих, 600 орудий и 350 
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самолетов26. Большая часть вооружений была поставлена Швецией и 

Англией. В составе финской армии воевали 12000 иностранных 

добровольцев. 

Второй этап Зимней войны длился с 11 февраля по 13 марта 1940 года. 

Основной удар наносили силы 70й и 13 армий на Карельском перешейке. В 

течение первых трех дней войскам 7-й армии удалось прорвать главную 

полосу «линии Маннергейма» и к 23 февраля выйти ко второй ее полосе, 

более слабой. Взаимодействуя с Балтийским флотом, войска этой армии 

также заняли несколько островов в Финском заливе. Ключевой пункт – город 

Выборг был взят 13 марта, но уже 7 марта начались мирные переговоры, в 

соответствии с которыми все боевые действия прекращались 13 марта к 

полудню. Карта военных действий на Карельском перешейке и Финском 

заливе (Приложение 3)27. 

В результате Зимней войны граница с Финляндией была отодвинута до 

линии Сортавала – Выборг, СССР получил в тридцатилетнюю аренду 

территорию на полуострове Ханко, были завоеваны несколько островов в 

Финском заливе, на севере заняты полуострова Рыбачий и Средний, на запад 

отодвинута граница в Карелии, Ладожское озеро стало внутренним водоемом 

СССР. 

Потери сторон: 127000 – безвозвратные (убитые) и 265000 раненные, 

заболевшие и обмороженные – со стороны СССР.  По данным Финляндии 

она потеряла 48000 убитыми и 43000 раненными, по данным СССР финские 

потери составили 95000 убитых и 45000 раненных. 

Если с военной точки зрения поставленные Советским Союзом цели 

были достигнуты, то с позиций военно-политической стратегии этот 

результат представляется достаточно спорным. Действия СССР получили 

                                                           
26 Советско-Финляндская война 1939-40гг. Большая российская электронная энциклопедия. Режим доступа: 

https://bigenc.ru/military_science/text/3589527, дата обращения: 19.03.2022 
27 Карта боевых действий на Карельском перешейке. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?pos=7&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-

zen_doc%2F114944%2Fpub_5b7e5dcedfb56c00aa5bb50b_5b7e6afdcff80a00aab0a613%2Forig&text=карта%20ф

инляндии%201938%20года&lr=2&rpt=simage&source=serp, дата обращения: 31.03.2022 

https://bigenc.ru/military_science/text/3589527
https://yandex.ru/images/search?pos=7&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F114944%2Fpub_5b7e5dcedfb56c00aa5bb50b_5b7e6afdcff80a00aab0a613%2Forig&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%201938%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?pos=7&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F114944%2Fpub_5b7e5dcedfb56c00aa5bb50b_5b7e6afdcff80a00aab0a613%2Forig&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%201938%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?pos=7&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F114944%2Fpub_5b7e5dcedfb56c00aa5bb50b_5b7e6afdcff80a00aab0a613%2Forig&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%201938%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
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резко негативную оценку со стороны стран Запада: Англии. Франции, США, 

а также скандинавских государств. Особенно резко выступила Швеция. 

Советский Союз был исключен из Лиги Наций (организации, к тому времени 

уже заметно утратившей свой авторитет). Война показала, что советская 

армия совсем не так сильна, как можно было предполагать по результатам 

боев с Японией и акций на бывшей польской территории. В республиках 

Прибалтики. Это дало основание Гитлеру форсировать подготовку к войне с 

СССР. Война сделала Финляндию из нейтральной страны, 

придерживающейся, скорее, антигитлеровских позиций, в будущего 

союзника Германии в период Великой Отечественной войны (единственная 

из скандинавских стран, придерживающаяся такого курса). Выяснилось 

также, что коммунистические тенденции и Финляндии совсем не так сильны, 

как представлялось советскому руководству. Едва ли не все территориальные 

приобретения в Зимней войне были утрачены в первые же месяцы Великой 

Отечественной. 

2.1.2 Финляндия в период Великой Отечественной войны 

Активная подготовка Германии к нападению на Советский Союз 

началось летом 1940 года. К этому моменту Норвегия и Дания уже были 

оккупированы фашистскими войсками. В немецких планах Финляндии, как 

союзнику Гитлера, особенно – в войне на Севере, отводилось значительное 

место. Учитывалось, как желание финского руководства взято реванш за 

поражение в Зимней войне, так и настроения ряда радикальных политиков 

присоединить к Финляндии Карелию. 

В августе 1940 года Германия начала военные поставки в Финляндию. 

12 и 22 сентября Финляндия и Германия заключили два соглашения о 

транзите немецких войск и оружия через Финляндию в оккупированную к 

тому времени Норвегию. Гитлеровское командование планировало 

использование территории и войск Финляндии для захвата стратегически 
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важных центров – Ленинграда и Мурманска28. Согласно утвержденному 18 

декабря 1940 г плану «Барбаросса», Финляндия должна была обеспечивать 

наступление немецких войск с территории Норвегии на СССР и участвовать 

в этих наступательных операциях. Финляндия должна была также 

ликвидировать советскую военно-морскую базу на Ханко. Е.Н. Куликов 

перечисляет семь пунктов военных действий, которые должна была 

выполнить Финляндия при нападении Германии на Советский Союз. Среди 

этих пунктов предоставление территории для размещения немецких войск, 

предоставление аэродромов для боевой авиации, минирование советских 

водных путей с целью блокирования балтийского флота в Финском заливе, а 

также непосредственное участие в боевых действиях, в том числе – выход к 

северной Ладоге, причем оговорено было количество финских вооруженных 

сил, вступающих в войну.   

14 июня 1941 года финское руководство направило Германии 

меморандум, в котором обозначены были цели Финляндии в 

приближающейся войне. Это территориальное расширение страны с 

присоединением к ней Карелии и Кольского полуострова, возвращения 

территорий, переданных СССР по итогам Зимней войны, этнические 

изменения не территориях будущей Финляндии: заселение этих территорий 

«ингерманландцами, карелами, вепсами, черемисами и «другими финскими 

соплеменниками», с давних пор проживавшими в Ленинградской, 

Калининской и Новгородской областях России»29. 

Учитывая настроение населения Финляндии, готового участвовать 

только в оборонительных, но не в наступательных операциях. Финское 

руководство, во-первых, вело переговоры с немцами тайно, во-вторых 

поставило условием, чтобы Финляндия вступила в войну через 

определенный промежуток времени после Германии, причем Германия 

спровоцировала бы СССР на военную акцию против Финляндии. В таком 

                                                           
28 Кульков Е.Н., Финляндия в войне против СССР 1941-1944гг. //Вестник МГИМО Университета, 2009 г. 
29 Оссила О. и др. Политическая история Финляндии 1809—1995.М., 1998.С. 126 
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случае финское правительство могло трактовать свои действия как защиту 

территории и интересов Финляндии, выставив Советский Союз в роли 

агрессора. Следует отметить, что значительная часть финнов стремилась 

сохранить нейтральный статус и не участвовать в боевых операциях, 

предоставляя немцам возможность использовать свою территорию.  

5 июня 1941 года немцы приступили к транспортировке армии 

«Норвегия» на территорию Финляндии. Именно эта армия должна была 

начать военные действия на Северо-западе СССР. 

В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. Финские лоцманы обеспечили немецким 

кораблям постановку минных заграждений на выходе из Финского залива. В 

середине июня Финляндия провела мобилизацию. В распоряжении финского 

военного руководителя маршала Маннергейма оказалось четырнадцать 

дивизий и три бригады. Перед самым началом немецкого наступления на 

СССР финские штурмана направляли немецкие самолеты для постановки 

глубинных мин в районе Кронштадта, финские аэродромы являлись базой 

дозаправки этих самолетов. Наконец, доставленная немцами финская 

диверсионная группа осуществила подрыв одного из участком Мурманской 

железной дороги. 

22 июня немецкие самолеты, бомбившие территорию СССР, 

дозаправлялись на финском аэродроме в Утти. На сайте https://www.arms-

expo.ru/news/pamyatnye-rubezhi/finlyandiya-v-voyne-protiv-sssr-1941-1944-

godov/ подробно оговорено какие действия по подготовке к нанесению удара 

по Советскому Союзу были осуществлены Финляндией совместно с 

гитлеровской Германией в первой половине Июня 1941 года. 

В свою очередь советская авиация 25 июня совершила бомбардировки 

финской территории, в том числе – Хельсинки. Удар был нанесен 236 

бомбардировщиками и 224 истребителями, атаковавшими 19 финских 

аэродромов. Это дало основание финскому правительству объявить 

официально 26 июня войну СССР. Фактически война началась на день 

раньше. Нет ни доказательств, ни опровержений, сохранила бы Финляндия 
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свой нейтральный статус без такого налета или, все-таки последовала 

требованиям германского командования. Так, цитируемый выше Е.Н. 

Кульков пишет о том, что советская авиация нанесла удар только по 

аэродромам, на которых находились немецкие самолеты. Наиболее 

детальный отчет о бомбардировках Финляндии в первые дни Великой 

отечественной дает Карл-Фредерик Геуст30. Этот исследователь указывает, 

что авиационные налеты осуществлялись совместно армейской авиацией и 

авиацией Северного и Балтийского флотов. Целью ударов, действительно, 

были аэродромы, а также порты. В которых находились боевые корабли. 

Однако в силу различных ошибок летчиков, вызванных как промахами 

разведки, так погодными условиями и даже низкой профессиональной 

подготовкой, нередко вместо заданных целей бомбы сбрасывались на 

гражданские объекты. К-Ф Геуст также отмечает, что в результате везения 

финнов и невезения советских летчиков, финская авиация в конце июня 1941 

года не была подавлена, а советская понесла серьезные потери. Господство 

противника в воздухе в данном регионе имело место до 1943 года. 

29 июня с территории Финляндии двинулась в наступление немецкая 

армия «Норвегия», целью которой был захват Мурманска. На следующий 

день южнее на 400 км начали наступление 36-й немецкий корпус и 3-й 

финский армейский корпус. Целью 36-го корпуса был выход в районе 

Кандалакши на Мурманскую железную дорогу. Финны имели целью выход к 

Белому морю. Все три цели противника оказались сорваны действиями 140й 

советской армии. 22 сентября было прекращено наступление на Мурманск, а 

10 октября 1941 года армия «Норвегия» перешла к обороне. Расстояние до 

Мурманска составляло 50-60 км, до Кандалакши – 60 км, до Лоухов на Белом 

море – 40 км.31. В дальнейшем (ноябрь 1941г) Маннергейм планировал 

силами финской армии, которой были переданы части, входившие в состав 

немецких групп, наступать на Беломорск, чтобы. Все-таки прервать 

                                                           
30 Геуст К-Ф., Советские бомбардировки Финляндии в июне 1941 года. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://nnre.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_2005_02/p6.php, дата обращения: 30.03.2022 
31 Барышников Н.И. и др. Финляндия во второй мировой войне. Л., 1988. С. 153. 

http://nnre.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_2005_02/p6.php
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сообщение по Мурманской железной дороге, однако немцы были полностью 

заняты наступлением на Москву, эта операция также сорвалась. (приложение 

4).32 

Более активно и успешно для немцев и финнов развивалось 

наступление в районе Ленинграда. На Карельском перешейке финны 

перешли в наступление 31 июля 1941 года. Первый удар был нанесен в 

сторону Кексгольма (Приозерск), с тем, чтобы выйти на западный берег 

Ладожского озера. При этом немцы настаивали, чтобы финская армия 

продвигалась как вдоль восточного, так и вдоль западного побережья Ладоги, 

финны же соглашались только на захват северной и восточной части озера. 

«…финны к исходу 9 августа вышли в районы Лахденпохья, Куркиёки и 

Хийтола к побережью Ладожского озера (приложение 5)33. 

В результате правый фланг 23-й армии оказался рассеченным на три 

изолированные друг от друга группировки»34. Эти группировки удалось 

эвакуировать речными судами и силами Ладожской военной флотилии. 

Что касается западной и южной части Карельского перешейка, то здесь 

финские войска достаточно успешно преодолевали оборону 23-й армии лишь 

до границы 1939 года. Причем на эту операцию у финнов ушло порядка трех 

недель. А.Б. Широкорад пишет, что полномасштабное финское наступление 

по всему Карельскому перешейку началось 10 августа. Частям 

оборонявшейся 23 армии оказывали помощь батареи островов Финского 

залива и корабли Балтийского флота. Тем не менее. финская армия 

наступала, обеспечила несколько успешных десантных высадок, расчленив 

части 23-й армии. Окруженных красноармейцев эвакуировали под Ленинград 

                                                           
32 https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fsun1-22.userapi.com%2FFAV2KASme-

sksfV-

IzCHLrhmfsQf10VRRepS7Q%2FM3COKoHC0Xo.jpg&text=карта%20войны%20с%20финляндией%201941%2

0года&lr=2&rpt=simage&source=serp, дата обращения: 10.04.2022 
33 Карта войны с Финляндией, Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fkam2muzeum.ucoz.net%2F_ld%2F0%2F5529

4971.jpg&text=карта%20войны%20с%20финляндией%201941%20года&lr=2&rpt=simage&source=serp, дата 

обращения: 11.04.2022 
34 Широкорад А.Б., Северные войны России, гл.5, Финское наступление на Карельском перешейке, М., 

Логос, 2018С. 366 

https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fsun1-22.userapi.com%2FFAV2KASme-sksfV-IzCHLrhmfsQf10VRRepS7Q%2FM3COKoHC0Xo.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9%201941%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fsun1-22.userapi.com%2FFAV2KASme-sksfV-IzCHLrhmfsQf10VRRepS7Q%2FM3COKoHC0Xo.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9%201941%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fsun1-22.userapi.com%2FFAV2KASme-sksfV-IzCHLrhmfsQf10VRRepS7Q%2FM3COKoHC0Xo.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9%201941%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fsun1-22.userapi.com%2FFAV2KASme-sksfV-IzCHLrhmfsQf10VRRepS7Q%2FM3COKoHC0Xo.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9%201941%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fkam2muzeum.ucoz.net%2F_ld%2F0%2F55294971.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9%201941%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fkam2muzeum.ucoz.net%2F_ld%2F0%2F55294971.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9%201941%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
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морскими судами. Начав наступление 21 августа, финны уже 29 августа 

вошли в Выборг, 31 августа – в Териоки (Зеленогорск). Беспорядочно 

отступающие части 23-й армии к первому сентября отошли к укрепленным 

границам 1939 года, еще 31августа финским войскам был отдан приказ о 

прекращении наступления. 

О причинах остановки наступления на Ленинград существуют 

различные мнения. Так, К.Г. Маннергейм в своих мемуарах (на которые 

ссылается А.Б. Широкорад) писал, что и он, и президент Финляндии Рюти 

были против дальнейшего продвижения по идейным соображениям. На 

предложение немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля совместными 

усилиями взять Ленинград, финский президент ответил категорическим 

отказом, а Маннергейм пригрозил уйти в отставку. В.Н. Барышников35 также 

отмечает нежелание многих финских солдат переходить границу 1939 года, 

их прямой отказ от наступления. 

В то же время А. Широкоряд указывает, что финны не хотели 

подвергать свои части огню Балтийского флота и тяжелой артиллерии 

Кронштадта, кроме того. Укрепления вдоль границы 1939 года не давали 

возможности штурма без чрезвычайно высоких потерь, к которым финны 

были не готовы. Наконец, Е.Н.Кульков указывает, что на финское 

руководство постоянно оказывало давление правительство Великобритании, 

требовавшего вообще не вести войну с СССР и расторгнуть союзнические 

отношения с гитлеровской Германией. Финляндию же с Германией 

связывали только общие интересы в войне против СССР, а также опасение 

оккупации со стороны Германии (пример Дании и Норвегии). 

Немецкие планы предполагали более активное участие финнов не 

только в наступлении на Ленинград, но и в окружении и блокаде этого 

города. Предполагалось, что немцы будут продвигаться столь же быстро. Как 

в начале войны и выйдут к сентябрю на рубеж реки Свирь, где соединятся с 

                                                           
35 Барышников В.Н. Вступление Финляндии во вторую мировую войну 1940—1941. СПб., 2008. С. 242—

244; Menger M. Op. cit. S 108 
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Финской армии, взяв Ленинград полностью в кольцо (второе, внешнее). 

Однако упорные бои на Лужском рубеже, а потом под Пулково сорвали 

гитлеровские планы. Финны же вышли к Свири в начале сентября 1941 года, 

но форсировать реку и двигаться на юг вдоль восточного берега Ладоги они 

отказались: эту территорию они не рассматривали как финскую в рамках 

границ «Великой Финляндии». Вместо этого финские войска двинулись в 

направлении столицы Карелии – Петрозаводска. К этому городу финны 

вышли 28 сентября, а весьма упорные бои за овладение им продолжались до 

2 октября. 

Анализируя ход боев в Карелии, Анатолий Овчинников отмечает 

многочисленные слабости и недочеты в управлении советскими войсками на 

Карельском фронте, неучет планов и действий финских военачальников, 

неукомплектованность 7-й армии кадрами и оружием. По сути, на пути к 

Свири стояла только дивизия народного ополчения, не полной численности, 

не обученная и плохо вооруженная36.  

В октябре-ноябре финская армия наступала на Медвежьегорск, 

который был взят 5 декабря 1941 года. После прорыва финнов к Беломоро-

балтийскому каналу, советские войска взорвали шлюзы. Потери финнов и 

мирного населения в результате сброса воды при температуре -37 градусов 

были огромны, но северная часть канала осталась у Советского Союза. 

Идея Маннергейма захватить Беломорск осталась неосуществленной. 

Война Финляндии с СССР приняла позиционный характер. При этом финны 

существенно сократили свои вооруженные силы для того, чтобы проводить 

весенние сельскохозяйственные работы в 1942 году. 

Финны в определенной мере добились своих целей уже в сентябре 1941 

года. Из максимальных задач не удалось только занять Кольский полуостров. 

Восточная Карелия была захвачена. На ней финны попытались создать 

этнический анклав, помещая русское население в концентрационные лагеря, 

                                                           
36 Овчинников А., История второй советско-финской войны, глава 17, Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://proza.ru/2020/03/12/1409, дата обращения: 30.03.2022 

https://proza.ru/2020/03/12/1409
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обеспечивая значительно лучшие материальные условия карельскому, 

финскому, ингерманландскому этносу на оккупированных территориях. 

Еще летом 1941 года Финляндия создала систему административного 

управления на захваченных территориях. Штаб администрации располагался 

сначала с финском Йоэнсуу, затем в Петрозаводске. Все значимые должности 

в аппарате управления занимали финны, в то время как на низшие 

административные должности (старосты, коменданты), сажались местные 

жители. «В основе оккупационной политики лежала идея о том, что 

коренными жителями Карелии являются только карелы и другие финно-

угорские народы. Русские, проживавшие на этой территории, по мнению 

военного и политического руководства Финляндии, были переселены сюда 

насильно. 

Исходя из этого, присоединенную к Финляндии Восточную Карелию 

планировалось превратить в территорию, заселенную только финно-

угорскими народами, а русских и представителей других этнических групп, 

считавшихся мигрантами, предполагали выселить из Карелии в захваченные 

немцами другие регионы Советского Союза»37. 

Смертность в финских концентрационных лагерях, (точная 

численность умерших не установлена), говорит о геноциде русского 

населения на оккупированной территории. Велась активная пропаганда в 

которой финно-угорские народы противопоставлялись русским. Финны 

издавали газеты на финском и русском языках, материалы которых носили 

пропагандистский характер. 

На оккупированной территории функционировали школы, 

преподавание в которых велось только на финском языке. Русскоязычные 

дети оставались без образования. После поражения немцев под 

Сталинградом в 1943 году начали открываться и школы с преподаванием на 

                                                           
37 Веригин С.Г., Национальная политика финской администрации на территории оккупированной Карелии в 

1941-1944 гг. //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России 2009, 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-politika-finskoy-

administratsii-na-territorii-okkupirovannoy-karelii-v-1941-1944-gg 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-istoriya-rossii
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русском языке, в том числе – в лагерях. Однако дети неохотно их посещали. 

В финоязычных школах значительное внимание уделялось пропаганде 

Великой Финляндии, пропагандистский характер имели и учебники для 

русского населения. Для привлечения детей в финских школах вводились 

бесплатные обеды. Большую часть преподавателей привезли из Финляндии. 

Велись также пропагандистские радиопередачи, изменялось содержание 

библиотек, насаждались финские праздники. Велось принуждение к 

принятию финских фамилий в том числе и через разницу в заработной плате. 

После коренного перелома в ходе войны Финляндия существенно 

изменила свою оккупационную политику, прекратив дискриминацию по 

национальному признаку. К 1944 году основной задачей оккупационных 

властей стало обеспечение эвакуации карельского и финского населения в 

Финляндию. Однако при всей пропагандистской активности с захваченных 

территорий выехало 3,35% населения.38 

Ситуация на Карельском фронте с 1942 по 1944 характеризуется 

стабильностью. Предпринимаемые сторонами отдельные попытки 

активности не приводили ни к стратегическим, ни даже к тактическим 

результатам.  На оккупированных финнами территориях действовали 

партизанские отряды, насчитывающие более полутора тысяч человек. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года и другие успехи 

советских войск вызвали активность социал-демократических сил 

Финляндии, призывавших к нормализации отношений с Москвой и выходу 

из войны. При этом обращалось внимание на необходимость сохранения 

контактов с США и северными странами. Тем не менее, оккупация Карелии 

продолжалась до летнего наступления Карельского фронта в 1944 году. В 

марте 1943 года существенные изменения произошли в правительстве 

Финляндии. Из его состава были выведены члены профашистской партии, 

сменился и поддерживающий тесные контакты с Германией министр 

иностранных дел: вместо Р. Виттинга был назначен Х. Рамсай. Через 

                                                           
38 Там же 
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посредничество США Финляндия предлагала СССР прекращение войны на 

условиях сохранения границы 1939 года с некоторыми уступками на 

Карельском перешейке и демилитаризации Карелии с тем, чтобы с 

освобожденной территории не было нападений на Финляндию. Москва в 

ответ предложила вернуться к границам 12 марта 1940 года и компенсацией 

Финляндией хотя бы половины нанесенного ей ущерба. Кроме того, 

Финляндия должна была закрыть свою территорию от немецких войск. 

Против сепаратных переговоров Финляндии резко выступила Германия, 

пригрозив союзнику вооруженным конфликтом. Отказ от посредничества 

США вызвал в Америке серьезное недовольство, посольство в Хельсинки 

резко уменьшило свою численность. Таким образом, мирное соглашение не 

состоялось. 

В течение всего 1943 года Финляндия осуществляла дипломатическое 

лавирование между Германией и США по вопросу о возможности выхода их 

войны. При этом с каждым проигранном Германией сражении активность 

сторонников мира в Финляндии возрастала. Разумеется, никакие активные 

действия на советско-финском фронте не велись. 

В ходе Тегеранской конференции (ноябрь – декабрь 1943 года) 

союзники выработали договоренность по условиям выхода Финляндии из 

войны. Граница государств должна была проходить по договору от марта 

1940 года, но полуостров Ханко передавался финнам с условием его полной 

демилитаризации. Взамен СССР получал на севере район Петсамо. 

В январе 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 

полностью освободили Ленинград от блокады, немцы были вытеснены за 

территорию Эстонии. Это разрушало военное взаимодействие Германии и 

Финляндии в районе Финского залива.  

В начале 1944 года Финляндия проводила мирные переговоры с СССР 

сначала в Хельсинки (где послом была А.М. Коллонтай), потом в Москве. 

Однако условия Москвы казались финскому руководству чрезмерно 

высокими, кроме того, на территории Финляндии все еще оставалось 
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значительное число немецких войск, а Германия прямо грозила оккупацией и 

приняло в отношении Финляндии ряд экономических санкций.  

10-20 июня войска Ленинградского фронта в результате Выборгской 

операции продвинулись на 120-130 км от Ленинграда. Войска Карельского 

фронта 21 июня – 9 августа в результате Свирско-Петрозаводской операции 

освободили Петрозаводск и почти всю территорию Карелии. Финляндия 

вынуждена была выйти из войны. При этом, однако, переговоры велись 

достаточно долгие. Так, попытка президента Р. Рюти продолжать 

лавирование между Германией, СССР и США привела к разрыву 

дипломатических отношений с Соединенными Штатами (конец июня 1944 г). 

По требованию финского парламента Рюти вынужден был уйти в отставку, 

президентов Финляндии стал К.Г. Маннергейм. В сентябре 1944 года между 

Финляндией и Германией был подписан мирный договор и Финляндия 

приступила к изгнанию со своей территории двухсоттысячной немецкой 

военной группировки. Немцы не могли сопротивляться совместным 

действиям финских и советских войск на Балтийском театре, сосредоточив 

свои военные усилия за полярным кругом (в районе Петсамо). В ходе 

Лапландской войны, продолжавшейся с конца октября 1944 г до апреля 1945 

г. Немцы были вытеснены из Германии в Норвегию. При этом только в марте 

1945 года Финляндия заявила, что с 15 сентября 1944 года она находится в 

состоянии войны с Германией. Взятые в ходе войны 2,5 тысячи немецких 

пленных были переданы СССР39. 

Итак, Финляндия являлась активным участником Второй Мировой 

войны, ее военные действия велись против СССР, а на последнем этапе – 

против Финляндии. При этом Финляндия стремилась сохранить мирные 

отношения с США и Великобританией, ограничив военные действия против 

СССР притязаниями на «Великую Финляндию», но избегая выходить за 

рамки этих объявленных ею территорий. 

                                                           
39 Кульков Е.Н., Финляндия в войне против СССР 1941-1944гг. //Вестник МГИМО Университета, 2009 г. 
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2.2 Норвегия и Дания во Второй Мировой войне 

2.2.1 Захват Норвегии и Дании 

Нейтральный статус не защитил Норвегию и Данию от вторжения 

гитлеровских войск. В период Зимней войны англичане и французы вместе с 

Норвегией и Швецией планировали возможные военные действия против 

СССР и Германии, которая в 1940 году была союзником Москвы. Договор с 

Финляндией от 12 марта вызвал прекращение этих приготовлений, однако 

западные страны продолжали составлять проекты защиты Норвегии в случае 

немецкого вторжения, как-то минирование норвежских вод и высадка 

небольших десантов в случае вторжения гитлеровцев. 

В это время немцы уже завершили приготовления к военным 

операциям в Норвегии. При планировании учитывалась специфика Норвегии, 

заключающаяся в том, что основные центры ее концентрировались в 

нескольких городах, расположенных на побережье. Особенно уязвимой была 

столица страны – Осло. Город расположен в глубине фьорда в северо-

восточной оконечности пролива Скагеррак (почти совпадающей с северо-

западной оконечностью пролива Каттегат), т.е. вблизи Балтийского моря, 

контролируемого военно-морскими силами Германии, а не флотом 

Великобритании. Расстояние от принадлежащего дани полуострова 

Ютландия совсем незначительно, т.е. захватив Данию, немецкие войска 

могли беспрепятственно вторгнуться в Норвегию. 

В свою очередь, Осло являлся основным железнодорожным центром, 

отсюда открывались сухопутные транспортные маршруты во второй по 

величине город страны Берген, а также в Тронхейм, который рассматривался 

и как экономический центр, и как плацдарм для дальнейшего передвижения 

на север, в незамерзающий порт  Нарвик. Создание в Нарвике военно-

морской базы обеспечивало Германии контроль над транспортным 

коридором из северной Атлантики в Северный Ледовитый океан. 

Ввиду сложного сухопутного рельефа, наиболее перспективным 

представлялся быстрый захват важнейших центров Норвегии с моря с 
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последующей установкой сухопутных сообщений. Девятнадцатитысячная 

армия Норвегии являлась слабой и плохо подготовленной, не способной дать 

серьезный отпор немецким войскам. Операция по захвату Норвегии носила 

кодовое название «Везерюбунг» («учения на Везере»).  

К оккупации Норвегии немцев подталкивали не только важные в 

стратегическом отношении порты на территории этой страны, но и ее 

природные ресурсы (железная руда), доступ к которым стремилась 

перекрыть дружественная Норвегии Англия. У немцев вызывало опасение и 

готовность англичан и французов высадить на Скандинавском полуострове с 

согласия Норвегии и Швеции свой военный контингент, обеспечивая, тем 

самым серьезные шаги по экономической блокаде Германии. «Помимо 

первоначального аргумента Редера о необходимости улучшить 

стратегические позиции германского флота и ВВС по отношению к Англии, 

были выдвинуты еще две причины скорее оборонительного характера. 

Германии требовалось упредить английские действия по захвату контроля 

над норвежским побережьем, а также защитить транспортные коммуникации 

по доставке шведской железной руды»40.  

Согласно планам германского командования, операция должна была 

осуществляться совместно сухопутными силами, морским и воздушным 

флотами. При этом наибольший риск выпадал на морской флот, который 

должен был доставить в прилегавшие к атлантическому побережью порты 

Норвегии сухопутные немецкие части. При встрече немецких кораблей с 

британским флотом победа англичан представлялась неизбежной. В этой 

связи основой успеха Германии являлась внезапность. 

Для высадки сухопутных войск немцы выделили боевые корабли, 

сформировав их в одиннадцать групп. В состав групп входили корабли 

разных классов и назначений, в том числе тяжелые крейсера «Шарнхорст» и 

«Гнейзенау», крейсера, эсминцы, тральщики, торпедные катера и пр. Были 

                                                           
40 Ристе У. История внешней политики Норвегии, глава 7: Война приходит в Норвегию». Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.norway-live.ru/library/istoriya-vneshney-politiki-norvegii45.html, дата 

обращения: 24.03.2022 

http://www.norway-live.ru/library/istoriya-vneshney-politiki-norvegii45.html
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предусмотрены действия по доставке топлива для эсминцев, отвлечения 

британских морских сил тяжелыми крейсерами, режим строгой секретности 

и т.п. Подводные лодки должны были прикрывать корабли с десантом. 

Приказ об оккупации Норвегии был основан на директиве Гитлера от 1 

марта 1940 г. и подготовлен к 5 марта. Предусматривались два варианта: 

мирная оккупация и военная высадка. В первом варианте предполагалась 

договоренность с норвежским правительством о сохранении суверенитета 

страны, но поддержке германских военно-экономических и политических 

интересов. Во втором варианте ставилась задача захвата плацдармов, 

разоружение норвежской армии, но не ее уничтожение. При этом следовало 

не допустить проведение Норвегией мобилизации, а также не дать 

возможности Англии и Франции высадить на территории этой страны свои 

десанты. В дальнейшем были проработаны детальные директивы для каждой 

части германских войск, регламентирующих действия при любом возможном 

развитии событий. 

К 20 марта был также подготовлен тактический план об оккупации 

Дании. Ровный рельеф этой страны идеально подходил для ее быстрого 

захвата небольшими силами. Удары должны были наноситься на 

полуострове Ютландия с целью скорейшего выхода к северной точке этого 

полуострова – городу Ольборгу с захватом расположенных там аэродромов. 

Эта операция должна была завершиться за два часа. Захват столицы Дании – 

Копенгагена, расположенного на острове Зеландия, поручался 198-й 

пехотной дивизии. Благодаря территориальной близости Ютландии и 

Зеландии к Германии, спланированы были детали по продвижению 

отдельных батальонов по мостам, дорогам, действия бронепоезда, а также 

переброска сил через небольшие проливы. Отделявшие немецкие острова от 

датских. Предусматривалось также прикрытие наземных и морских сил 

авиацией. 

Высадка в Дании и Норвегии была назначена на 3 апреля (день Х). 

Подготовка кораблей и войск началась с 22 марта и особо активизировалась 
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за 6 дней до дня Х. Несмотря на все меры по сохранению секретности, то, что 

разведки Англии и стран Скандинавии не насторожили приготовления 

немцев говорит только о низкой квалификации и безответственности этих 

разведок в условиях уже идущей войны. Только 2 и 4 апреля в Швеции, 

Дании и Нидерландах появилась информация о перемещениях немецких 

войск. 4 апреля данные о готовящейся немецкой акции были переданы 

Нидерландам антифашистски настроенным офицером разведки вермахта, 

однако и Дания и Норвегия не поверили этому сообщению. 

6 апреля сообщения о предполагаемой немецкой высадке в Нарвике 

дошли до Лондона, но Великобритания сочла, что эта информация – часть 

психологической войны, а немцы не рискнут выйти за пределы Северного 

моря. 

8 апреля британский флот минировал норвежские воды, в то время, как 

немецкие корабли прошли пролив Большой Бельт. Это движение немецкого 

флота убедило датское руководство в том, что Германия не угрожает Дании. 

Несмотря на замеченной скопление немецких сухопутных сил у границ на 

полуострове Ютландия, датчане воздержались от объявления мобилизации. 

Норвежское командование, которому было сообщено о перемещениях 

вдоль побережья немецкого флота также не объявило мобилизацию и 

отложило минирование фьордов. Уже после начала военных действий 

правительство Норвегии объявило мобилизацию на 11 апреля. 

Обнаружившие движение германских кораблей британские 

вооруженные силы проявили медлительность и нерешительность, оставив 

без прикрытия Северное море и не успевая в перемещениях на север вдоль 

берегов Норвегии. Только 8 апреля начались боевые столкновения между 

британскими и немецкими кораблями. Эти бои происходили в условиях 

штормовой погоды, снижавшей эффективность артиллерии. Карта захвата 

Норвегии приведена (приложение 6)41. 

                                                           
41 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=карта%20захвата%20немцами%20норвегии%20и%20дании
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Высадка с немецких эсминцев в Нарвике прошла успешно, гарнизон не 

оказал никакого сопротивления. Немцы захватили также близлежащие 

территории, в том числе – норвежские склады оружия и боеприпасов. 

Во время шторма значительная часть немецких боеприпасов погибла 

вместе с судами. Не поспевали также подкрепления. То есть ситуация с 

высадкой в Норвегии оставалась достаточно опасной для вермахта. 

Норвежских укреплений (фортов), которые немцы рассчитывали захватить и 

использовать в случае атак со стороны англичан, вообще не оказалось: они не 

существовали. 

Захват Тронхейма был осуществлен с помощью стремительного 

продвижения кораблей, возглавляемых крейсером Хиппер. После его залпа 

артиллеристы норвежского форта перестали видеть цель, комендант 

Тронхейма сдал город без сопротивления. 

Сравнительно серьезное сопротивление немецкой высадке было 

оказано только в юго-восточной Норвегии в районе фьорда Кристиансанна и 

Осло. Батареями Ослофиорда был потоплен тяжелый немецкий крейсер 

«Блюхер». Обороне способствовала погода: туман препятствовал действию 

как немецкой авиации, так корабельной артиллерии, а также не позволял 

кораблям продвигаться на большой скорости. Тем не менее, к концу 9-го 

апреля все крупные приморские города Норвегии были захвачены, однако 

задержка наступательной операции позволила королю Норвегии и 

правительству эвакуироваться из Осло в глубь страны. 

Если оккупация Норвегии прошла для немецких наземных сил без 

серьезных потерь, то при возвращении кораблей в Германию они были 

атакованы английским флотом, включая авианосцы и понесли серьезные 

потери. «Норвежская операция дорого обошлась германскому флоту. Он 

потерял один тяжелый крейсер, два легких крейсера, десять эсминцев; еще 

три крейсера получили сильные повреждения. Кроме того, 15 апреля во 
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время эскортирования конвоя затонул учебный военный корабль «Бруммер». 

Часть потерь объяснялась тем, что во время подготовки к операциям 

«Уилфред» и «План R–4» британцы разместили на маршрутах немецких 

кораблей через Скагеррак и Каттегат шестнадцать подводных лодок».42 

Норвежский король Хокон VII и правительство отклонили ультиматум 

немцев о том, какое правительство должно быть сформировано в Норвегии и 

какую политику эта страна должна проводить. Это означало, что, несмотря 

на неравенство сил, Норвегия вступила в войну с Германией. Решено было, 

что норвежскую армию возглавит генерал Отто Рюге, решительно 

настроенный на борьбу с фашизмом. Норвегия рассчитывала на помощь со 

стороны Великобритании. Однако высаженные в Норвегии английские 

войска были малочисленны, Британия, опасаясь немецких военно-воздушных 

сил, не ввело свой флот в Северное море, а сосредоточило его в северной 

Атлантике. Тем самым немцам предоставлена была возможность высаживать 

войска в южной Норвегии, которая к 3 мая 1940 г. была полностью 

оккупирована. На севере Норвегии немцев удавалось удерживать в районе 

полярного круга. Более того, 28 мая был отбит у фашистов Нарвик, однако 

начатое немцами 10 мая 1940 г. наступление на запад, завершившееся 24 

июня захватом Франции, заставило союзников вывести войска из Норвегии 

на новый театр войны. Эвакуация французских и английских вооруженных 

сил заставило Норвегию прекратить сопротивление. 7 июня король Хокон и 

правительство покинули территорию своей страны и перебрались в Англию. 

Сюда же был перевезен и золотой запас Норвегии. Таким образом. 

Сопротивление Норвегии продолжалось два месяца. 

Захват Дании был осуществлен раньше и быстрее, чем оккупация 

Норвегии. «В 4 часа 20 минут утра 9 апреля немецкий посланник в 

Копенгагене С. Ренте-Финк явился на дом к датскому министру иностранных 

дел П. Мунку и, ссылаясь на необходимость «защиты нейтралитета Дании», 
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http://www.plam.ru/hist/nemeckaja_okkupacija_severnoi_evropy_boevye_operacii_tretego_reiha_1940_1945/p1.ph

p#metkadoc116, дата обращения: 05.04.2022 

http://www.plam.ru/hist/nemeckaja_okkupacija_severnoi_evropy_boevye_operacii_tretego_reiha_1940_1945/p1.php#metkadoc116
http://www.plam.ru/hist/nemeckaja_okkupacija_severnoi_evropy_boevye_operacii_tretego_reiha_1940_1945/p1.php#metkadoc116
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вручил ему меморандум с требованием о капитуляции. В это время 

гитлеровские войска уже вторглись на территорию страны»43. Уже к 5 часам 

утра немецкие войска, вторгшиеся на территорию Дании как на полуострове 

Ютландия, так и на острове Зеландия, стали хозяевами страны (приложение 

7)44. 

Король, правительство и военное командование сразу приняли решение 

о капитуляции и призвали население не оказывать сопротивления 

гитлеровским войскам. Это решение поддержал и датский парламент 

(ригсдаг). Вооруженные столкновения с датскими военными частями носили 

случайный характер. В результате таких стычек погибло два немца и десять 

было ранено. 

Дания была вынуждена действовать в русле немецкой политики, 

однако избежала присутствия на своей территории фашистской 

администрации и в отношении своих внутренних дел пользовалась 

значительной самостоятельностью. При этом островные территории Дании в 

Атлантике, а также остров Гренландия были заняты войсками союзников с 

полного согласия их жителей «9 апреля 1941 г. датский посланник в 

Вашингтоне самовольно заключил с американцами соглашение об обороне 

ими Гренландии»45. Заодно Англия заняла и территорию Исландии, также с 

согласия жителей этого острова. 

2.2.2 Норвегия и Дания в период оккупации 

В первые же дни оккупации с немцами стала сотрудничать некоторая 

часть норвежцев. Так, сторонник нацизма майор Видкун Квислинг объявил 

себя премьер-министром. Однако Германия хотело опираться не только на 

немногочисленную фашистскую партию Норвегии, поэтому уже 15 апреля 
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правительство Квислинга было распущено, вместо него был сформирован 

Административный совет, в который ввели шесть граждан, пользующихся 

уважением и авторитетом, среди них были«глава норвежской лютеранской 

церкви епископ Эйвинд Бергграв, президент Верховного суда Норвегии Пал 

Берг, ректора Норвежского национального университета Дидрик Аруп»46. 

Возглавил Административный совет бывший министр обороны Норвегии 

Индольф Кристенсен. Этот орган ведал внутренними делами страны. В том 

числе вопросами экономики, социальной политики. Полиция Норвегии не 

была распущена. 

Одновременно создана была и немецкая оккупационная 

администрация, которую возглавил обергруппенфюрер СА Йозеф Антон 

Генрих Тербовен, получивший чин рейхскомиссара Норвегии. 

Германия предложила королю Хокону VII отречься от престола, но 

находящийся в изгнании монарх отказался это сделать и призвал норвежский 

народ к сопротивлению. 

Летом 1940 года немецкая администрация убедилась, что 

нейтральность норвежского населения не столь высока, как нужно 

оккупантам, а действия Административного совета неэффективны. Этот 

орган был распущен, вместо него фашисты создали Совет комиссаров, 

который возглавил Видкун Квислинг. Была проведена реформа средств 

массовой информации, заключавшаяся в закрытии большей части газет и 

вводе цензуры. Реформа в области кинематографии ориентировала на 

создание развлекательных фильмов. В сентябре 1941 года решением 

парламента была упразднена монархия, а в октябре страна была объявлена 

«корпоративным государством». Немцы признали население Скандинавии 

нордическим народом, начали проводить расовую политику, основанную на 

превосходстве нордической расы. В Норвегии стала проводиться 

антисемитская политика (в ноябре 1942 года в концлагеря было 

                                                           
46 Даниельсен Р., Дюрвик С., Гренли Т., Хелле К., Ховланн Э. История Норвегии. От викингов до наших 

дней. М., ЮНИТИ, 2003, С 244. 
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депортировано 770 евреев), а в борьбе за «чистоту расы» вводились запреты 

на смешанные браки, поощрялись занятия спортом, высокая рождаемость. 

Экономика этой страны была интегрирована в экономику Германии и 

служила немецким интересам. Так «из Норвегии ежегодно вывозилось до 240 

000 тонн меди, 200 000 тонн серы, 150 000 тонн ферросплавов. Норвежские 

электростанции через подводный кабель снабжали Германию 

электроэнергией»47.  

Размещенные в Норвегии немецкие вооруженные силы составляли 

400000 человек. Германия занималась рыборовством в норвежских 

территориальных водах и принуждала к хищническому лову рыбы местных 

жителей (до оккупации в стране объему улова были регламенированы). 

Норвежские фьорды превратились в надежные укрытия для немецкого 

военного флота, здесь также осуществлялся ремонт и строительство боевых 

кораблей. Германия привлекла к службе в войсках СС 6000 норвежцев (на 

добровольной основе), а всего в гитлеровской армии служило 15000 

норвежцев. Из портов и с аэродромов, расположенных у Норвегии 

наносились удары по следовавшим в Мурманск морским конвоям союзников. 

На территории Норвегии велось строительство военных и 

оборонительных сооружений. К такому строительству привлекалось порядка 

100000 граждан страны, а также 141000 военнопленных, в основном – 

советских и югославских. В лагерях на территории Норвегии погибло 

порядка 3000 югославских пленных и 15000 советских. 

Антифашистское движение в Норвегии в начальный период оккупации 

имело корнями экономическое недовольство ухудшающимся материальным 

положением, инфляцией. Забастовка в Осло в сентябре 1941 года была 

жестоко подавлена немецкой оккупационной администрацией. После начала 

войны Германии с СССР правительство Норвегии в эмиграции поддержало 

сотрудничество с Советским Союзом. 
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После поражения под Сталинградом немцы прикладывали усилия для 

привлечения норвежцев к военным действиям против СССР. Не желавшие 

участвовать в войне граждане Норвегии уезжали из страны, нередко 

используя для транзита Швецию. В Англии формировалась норвежская 

освободительная армия. Попытка мобилизации в Норвегии в мае 1944 года 

провалилась: вместо запланированных 70000 военнослужащих немцам 

удалось привлечь только 30048. 

Оккупационный режим активно действовал против антифашистского 

подполья в Норвегии, а также против английской разведывательной сети. В 

канун 1943 года была разгромлена «Военная организация – Милорг», 

занимавшаяся организацией диверсий, саботажа и сбора разведывательных 

данных для Англии. Однако в дальнейшем этой организации удалось не 

только восстановиться. Но и довести свою численность до 40000 человек. 

После перехода Финляндии на сторону антигитлеровской коалиции 

(октябрь 1944 г) советские войска, совместно с финнами и норвежской 

освободительной армией приступили к вытеснению немцев из заполярья. 

Отступающие фашистские части уничтожали всю инфраструктуру: взрывали 

мосты, дома, предприятия.  

Капитуляция немецких войск в Норвегии состоялась 8 мая 1945 года. 

Руководители оккупационных войск покончили жизнь самоубийством. 

Антифашистское движение в Дании носило менее активный характер и 

на первых порах ограничивалось игнорированием немецких культурных и 

агитационных мероприятий, выпуском нелегальной прессы. В 1942 году 

датчане помогли жившим в стране евреям перебраться в Швецию. В 

гитлеровские концлагеря попало только 450 евреев. Ужесточение 

оккупационного режима после поражения под Сталинградом вызвало 

ответную реакцию. После коренного перелома в ходе войны в 1943 году в 

Дании начало формироваться подполье, носившее название 

«Сопротивление». Эта организация, численность которой была доведена до 
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45 
 

25000, осуществляла диверсионно-террористические акции в отношении 

оккупантов и местных нацистов, а также акции саботажа. В 1944 году «Дания 

стала ареной острых гражданских конфликтов, порой принимающих форму 

гражданской войны.»49 Однако открыто восстать против немецкой оккупации 

датское сопротивление решило только тогда, когда союзнические войска 

начнут освобождение Дании. Летом 1944 года активизировалась 

диверсионная деятельность на военных заводах, имела место забастовка с 30 

июня по 4 июля, сопровождавшаяся сражениями на баррикадах. Всеобщая 

забастовка вынудила оккупантов отменить учрежденные ими военно-

полевые суды и комендантский час.  

В сентябре 1944 года немцы заменили датскую полицию на гестапо. В 

1945 году экономическое давление немцев на Данию еще больше усилилось 

в связи с поражениями фашистских войск. В 1945 году усилилась и 

диверсионная деятельность Сопротивления, которое с января по апрель 

совершило 1301 акцию по уничтожению аэродромного оборудования, верфей 

и складов с горючим. В то же время оккупационные войска о большей части 

были выведены из этой страны на фронт. 5 мая 1945 года британская армия, 

возглавляемая генералом Бернаром Монтгомери, освободила Данию. Остров 

Борнхольм был занят Советской армией еще в конце апреля. 

2.3 Нейтралитет Швеции 

Вопрос о том, насколько Швеция была в ходе Второй мировой войны, 

действительно, нейтральной, вызывает сегодня достаточно острые 

дискуссии. Ряд исследователей утверждает,  что Швеция придерживалась, 

скорее, прогерманской ориентации, но при этом старалась избежать прямой 

конфронтации с союзниками. Даже в период наиболее тесного сближения с 

гитлеровской Германией Швеция сохраняла контакты с Великобританией, в 

том числе и тайные от Германии. Более того, Швеция не прервала 

дипломатических отношений с Советским Союзом, а советский посол А.М. 

                                                           
49 Кудрина Ю. В., Рогинский В. В. История Дании. ХХ век. М., 1998 г., С. 312 
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Коллонтай проводила весьма активную политическую линию, направленную 

на удержание Швеции от прямого участия в войне против СССР. 

Необходимо учитывать, что в самой Швеции существовали различные 

общественные силы, часть которых была на стороне более тесных 

отношений с гитлеровским режимом, а демократические силы, наоборот, 

считали нужным противостояние фашизму. Е.М. Малышева50, 

анализирующая различные подходы исследователей к вопросу о шведском 

нейтралитете, ссылается на ряд зарубежных публикаций. «…М.-П. Боэциус и 

К. Омарк, придерживаются наиболее непримиримой позиции в оценке 

шведского приспособленчества и поддержки преступного нацистского 

режима, вынося внешней политике Швеции периода Второй мировой войны 

обвинительный приговор. Так, М.-П. Боэциус в работе «Честь и совесть: 

Швеция и Вторая мировая война» (1992) пишет: «Нам нужно было 

продумать стратегию, дабы экспортировать как можно меньше железной 

руды и шарикоподшипников в Германию, а не поступать наоборот. Нам 

следовало отклонить требование о транзите немецких солдат в Норвегию, 

транзите пресловутой дивизии Энгельбрехта. И главное — когда мы узнали в 

1942 году, что происходит с евреями в концлагерях, мы должны были 

заявить об этом во всеуслышание, чего бы это ни стоило... И даже если бы 

разоблачение концлагерей и уничтожения евреев вело к войне, то, я считаю, 

нам следовало избрать войну. За это стоило умереть»51. 

Е Малышева отмечает, что в период Зимней войны Швеция 

поддерживала Финляндию (как и Англия), предоставляя Финляндии 

финансовую помощь. Можно вспомнить, что совместно с Великобританией. 

Швеция готовилась поддержать Финляндию и военным путем, чему помешал 

мирный договор от 12 марта 1940 года. Это событие вернуло Швецию на 

стезю соблюдения нейтралитета. Сдерживанию помощи Финляндии со 

                                                           
50 Малышева Е.М., Шведский «нейтралитет» во Второй мировой войне. //Вестник Санкт-Петербургского 
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стороны Швеции в период Зимней войны способствовала и поддержка 

Советского Союза Гитлером, который ясно дал понять Швеции, что 

активизация ее участия в этой войне будет негативно воспринято Германией.  

В классическом понимании нейтральная страна должна воздерживаться 

от поставки каких-либо стратегических грузов воюющим государствам. В 

этом отношении к Швеции имеются обоснованные претензии. Уже 18 июня 

1940 года (т.е. после оккупации Дании и Норвегии) шведское правительство 

дало разрешение на перемещение немецких солдат и военных грузов по 

железным дорогам этой страны. 13 сентября того же года Швеция дала 

разрешение Германским торговым судам проходить через проливы Зунд и 

Каттегат (со стороны Дании эти проливы уже контролировались 

оккупационными немецкими войсками). В свою очередь, германские корабли 

осуществляли проводку шведских торговых судов через выставленные 

немцами минные поля. Безусловно, возможность торговать со всеми 

воюющими странами была для шведской экономики благоприятной. В то 

время как война разоряла противоборствующие страны, Швеция 

обогащалась, причем обогащалась более всего за счет военных поставок. 

20 декабря 1941 года Швеция заключила с Германией договор о 

поставке 38 миллионов тонн железной руды немцам в период  до 1944 года. 

Это обеспечивало на 90% потребности гитлеровской Германии в данном 

сырье52. Немцы также получали от нейтральной Швеции целлюлозу, 

пиломатериалы, станки и оборудование, шарикоподшипники. Швеция 

получила от Германии 60 тонн золота, захваченного немцами в банках 

Голландии, Бельгии, других захваченных стран Запада53. 

Шведские добровольцы воевали против СССР в составе финской 

армии на полуострове Ханко, в составе немецкой армии «Викинг» в 

заполярье, причем создание такого формирования приветствовалось 

                                                           
52 Пухов И. А. «Шведский социализм». 6 августа 2011 г. // «Дуэль»: политика и экономика (газета борьбы 

идей). URL: http://www.duel.ru (дата обращения: 02.09. 2015) 
53 Малышева Е. М. Политика безопасности Швеции в годы Второй мировой войны и ее оценка в Шведской 

историографии // Вторая мировая война: история и современность. Сб. статей. СПб.: АВИН, 2000. 302 с 
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шведским королем54. Впоследствии Швеция признала, что в период 1940-

1941 годов ей нарушались положения о нейтралитете, принятые Гаагской 

конвенцией. 

В то же время, Швеция (как и Швейцария) оставалась площадкой и 

посредником для различных закулисных переговоров противоборствующих 

сторон.  

Позиция нейтральной Швеции существенно менялась с ситуацией на 

фронтах, особенно – на восточном фронте. Как было показано выше, 

поражения немцев в 1943 году повлияло на отношение к войне Финляндии. 

Способствовало активности антигитлеровских действий в оккупированных 

Дании и Норвегии. Политика Швеции также претерпела существенные 

изменения, направленные на укрепление отношений с союзниками по 

антигитлеровской коалиции и снижению контактов с Германией. 

По мнению В.А. Бородина, позиция Швеции характерна для 

«маленького государства, не имеющего иного выбора, кроме как 

приспособления своей политики к агрессивным планам нацистской 

Германии, с оглядкой на Великобританию, а впоследствии и на СССР»55. 

Этот автор пишет, что все нейтральные страны Европы (Португалия, 

Ирландия, Швейцария, Монако и пр.), так или иначе осуществляли 

экономические услуги воюющим сторонам. Стремление сохранить свою 

независимость заставляла малые страны отступать от принятых канонов 

нейтралитета. Основной задачей шведского премьер-министра  Пера 

Альбина Ханссона было не дать втянуть страну в войну, что ему вполне 

удалось. Такому успеху Швеции способствовало то, что ее вооруженные 

силы были наиболее сильными из всех скандинавских государств. 

Экономика Швеции зависела от внешних поставок: нефти, угля, хлопка, 

шерсти, удобрений и др. Основными рынками сбыта Швеции были Англия и 

                                                           
54 Кан А. С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. М.: Изд-во РГГУ 1999. С. 249-250 
55 Бородин В.С., Швеция во время Второй мировой войны. //Военное обозрение. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://topwar.ru/190839-shvecija-vo-vremja-vtoroj-mirovoj-vojne.html, дата обращения: 
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США, но после оккупации Германией Дании и Норвегии торговые связи с 

этими странами оказались сильно затрудненными, т.е. торговля с Германией 

становится для Швеции приоритетом, что вызывает в 1940 году отказ от 

бойкота немецких товаров. В. Бородин сводит в таблицу данные по экспорту 

в Швецию по годам Второй мировой войны (Приложение 8). 

Из приведенной таблицы видно, как быстро экономика Швеции 

переориентировалась с Англии на Германию, сохранив при этом почти 

неизменный баланс экспорта с Данией и Норвегией. В конце войны столь же 

быстро Швеция переориентировала свой экспорт на страны-победители. В 

данной таблице опущен экспорт в страны Южной Америки, хотя такие 

поставки, а также импорт из этих стран риса, кофе, шерсти, хлопка и других 

товаров играл важную роль в шведской экономике. 

В годы войны в Швеции быстро развивалось машиностроение, причем 

половина машиностроительной отрасли и три четверти автомобильной и 

моторостроительной промышленности обеспечивались военными заказами. 

Отсутствие конкуренции благоприятно сказывалось на состоянии шведской 

экономики. 

Занятость населения в промышленности сопровождалась снижением 

числа сельскохозяйственных работников, что вызвало неурожаи в первые 

военные годы. Эти неурожаи не привели к голоду, но вызвали определенное 

неудобство, отказ от привычного рациона питания. 

Сокращение поставок нефти стимулировало строительство завода по 

переработке в нефть горючих сланцев.  

По сравнению с другими скандинавскими странами армия Швеции 

была более сильной и многочисленной. К июню 1940 года численность этой 

армии была доведена до 600000. При этом на вооружении была единственная 

таковая дивизия в составе 13 танков из которых 10 являлись устаревшими.  К 
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концу войны число танков составляло уже 800. Не хватало моторизованных 

частей. В качестве тягачей использовались лошади56.  

Артиллерия была в основном мобильной, малокалиберной, 

рассчитанной на ведение боевых операция в условиях лесистой шведской 

местности. Качество такой артиллерии являлось высоким. Состав военно-

морского флота оценивался как весьма сильный и был ориентирован на 

противодействие возможной агрессии со стороны военно-морских сил СССР. 

В период войны Швеция также существенно увеличила и усилила свою 

авиацию, причем бомбардировщиков имелось больше, чем истребителей. 

Если в начальный период Второй мировой войны наиболее вероятным 

противником Генштаб Швеции считал Германию, то в конце войны (после 

1943 года) таковым считался Советский Союз. 

В годы войны внутренняя политика Швеции существенно 

ограничивала возможности партий левой направленности. 

Коммунистическая партия вообще была запрещена. Имела место цензура: 

конфисковались тиражи антифашистских газет, редакторов таких изданий 

преследовали в судебном порядке. Полиция Швеции весьма тесно 

сотрудничала с гестапо, передавая фашистам списки неблагонадежных, как 

немцев, живущих в Швеции, так и шведов, а также представителей 

советского дипломатического корпуса. Запрещены были антигерманские 

фильмы, наоборот, пропаганда немецкой силы, немецкой политики имела 

место с 1940 по 1944 годы. Первые годы войны были благоприятны для 

шведской фашистской партии, исповедовавшей идеи создания «Великой 

Швеции». 

После Сталинградской битвы внешняя политика Швеции претерпела 

существенные изменения. Шведские территориальные воды оказались 

заблокированными для немецкого грузового транзита, нейтралитет стал 

соблюдаться значительно строже. Уже в конце 1942 года Германия перестала 
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получать шведские кредиты, в 1943 году шведы отказались конвоировать 

германские транспорты с военными грузами. Однако сокращение 

экономических связей с Германией осуществлялось постепенно и осторожно 

с тем, чтобы не нанести существенного ущерба шведской экономике. В 1944 

году союзники проводили серьезную дипломатическую работу с целью 

убедить Стокгольм еще больше сократить экспорт в Германию. 

В декабре 1944 года представители США в Стокгольме ясно дали 

понять шведскому руководству, что опасность захвата Швеции немцами 

отсутствует, а потому союзники настоятельно предлагают прекратить всякие 

экономические отношения с терпящей поражение страной. С этого времени 

нейтралитет Швеции стал носить большую англо-американскую 

направленность. При этом на территории Швеции сохранялась сеть немецкой 

агентуры, поддерживаемая местными фашистскими организациями. Через 

шведское посредничество фашистское руководство безуспешно пыталось 

заключить сепаратный мир с западными странами.  

В 1945 году Швеция переориентировала свои торговые отношения на 

Великобританию, заключила также определенные договора с СССР, начала 

оказывать поддержку организации антифашистского сопротивления в 

Норвегии и Дании. 

Действия Швеции в период Второй мировой войны показывают. 

Насколько прагматичной может быть политика малых государств в 

сложнейшей политической обстановке. Во время войны наибольшую выгоду 

имеет страна, которая не воюет. При этом ей необходима как весьма хитрая 

политика, так достаточно серьезное внимание к собственным вооруженным 

силам и серьезный контроль над внутриполитической ситуацией. 

Выводы по второй главе 

Проведенный в настоящей главе анализ показывает, насколько 

различной была ситуация в скандинавских странах в  период войны до осени 

– зимы 1944, когда победа союзников стала очевидной и подвигла эти страны 

активизировать сопротивление гитлеровским армиям. 
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Особо рассматривалась история участия в войне Финляндии, поскольку 

эта история наиболее тесно связана с Советским Союзом и отчетливо делится 

на Зимнюю войну и Великую Отечественную. Вопрос о том, насколько 

оправдана была Зимняя война, к чему она привела: решению Москвой своих 

задач или к значительным потерям, связанным с поддержкой финнами 

Гитлера остается для автора данной работы открытым. 

Военные действия Германии против Норвегии и Дании показали, во-

первых, что странам трудно рассчитывать на безопасность, обеспечиваемую 

нейтральным статусом, во-вторых, мощную подготовку вооруженных сил 

Германии, их умение тщательно планировать свои операции и их активно 

реализовывать. 

В период до 1941 года немцы воевали лучше союзников, более 

решительно и умело. Захват Норвегии и Дании показывает, насколько слабо 

Великобритания использовала свое преимущество в военно-морском флоте. 

У Британии были все шансы полностью разгромить гитлеровский флот в 

ходе высадки в Норвегии, но этот шанс был упущен, германия получила 

значительные ресурсы для продолжения войны. 

Скандинавские страны не имели возможности проводить 

самостоятельную политику. Они адаптировались к текущей военной 

ситуации. Коренной перелом в ходе военных действий в 1943 году изменил и 

позицию этих стран. Финляндия перестала претендовать на статус 

«Великой», активизировалось освободительное движение в Норвегии и 

Дании, Швеция стала более «нейтральной» и менее экономически связанной 

с фашистской Германией. 

Скандинавские страны по разному адаптировались к войне. Наиболее 

сложно такая адаптация происходила в Финляндии, поскольку страна 

участвовала в войне наиболее активно и наоборот, сумевшая сохранить 

нейтралитет Швеция оказалась в наибольшем экономическом и 

политическом выигрыше, несмотря на то, что многие исследователи 
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осуждают политику страны, носившую до 1943 – 1944 годов прогерманский 

характер. 
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ГЛАВА 3. СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ПО КУРСУ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. 

При обосновании актуальности данной исследовательской работы 

отмечено, что она носит научный характер. Но необходимо учитывать, что 

работа также может иметь и практическое применение.  

Одним из возможных вариантов применения результатов данной 

работы является их использование в качестве материалов для изучения 

отдельных аспектов всеобщей и Отечественной истории в системе 

общеобразовательных учреждений.  

Несомненно, изучение истории (всеобщей и отечественной) является 

необходимым условием формирования образованной, интеллектуально 

развитой личности. Чтобы достичь данную цель, учителю необходимо 

строить образовательный процесс, опираясь на основные нормативные 

документы, в которых изложены и целевые и содержательные аспекты, 

реализуемые в образовательных учреждениях.   

Для применения результатов исследовательской работы также 

необходимо первоначально провести изучение нормативных документов, с 

целью определения возможности их включения в содержание учебной 

дисциплины. Вопросам всеобщей истории традиционно уделяется 

относительно небольшое место в курсе истории, преподаваемом в 

российских школах. Интересующая нас тема по своему относится к 

материалу 10 класса – разделу «Новейшая история», однако ни один из 

существующих учебников не предполагает изучения роли скандинавских 

стран во второй мировой войне в объеме самостоятельного параграфа, ни 

места для введения с каким-либо статусом вариативного модуля. Тем не 

менее, установленные нами выше факты, содержат интересный материал для 

понимания целостности исторических процессов, роли и вклада данных 

стран во второй мировой войне. 
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Урок 1 

Тема урока «Вторая мировая война». 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Оборудование: О.С. Сорока-Цюпа, А.О. Сорока –Цюпа «Всеобщая 

история. Новейшая история» -М; Просвещение. 2016 г. интерактивная доска, 

презентация. 

Основные термины и понятия: Вторая мировая война, план 

«Барбаросса», план Ост, Датско-Норвежская операция 

Методические приемы: 

- Словесный. 

- Наглядный. 

- Практический 

План урока: 

1. Организационный момент.  

2. Постановка целей и задач. 

3. Подведение итогов.  

Выставление оценок.  

Домашнее задание. 

Цель: охарактеризовать причины и начало Второй мировой войны 

Задачи: 

1.выяснить роль Советского Союза и Германии в развязывании войны; 

2.закрепить умение работать с документами; 

3.мотивировать учащихся к изучению Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, создать проблемные ситуации. 

План урока: 

     1. Причины нового советско-германского сближения. Советско-

германский договор о ненападении 1939г. 

     2.  Начало войны. Захват Польши, Норвегии, Дании. 

Ход урока: 
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I. Организационный момент.  

Учитель: 

Война страшное и жестокое историческое явление, которое оставляет 

после себя жертвы и разрушения.  

17 век – на войне убито 3 млн. 300 тыс.; 

18 век – убито 5 млн.200 тыс.; 

19 век – убито 5 млн. 500 тыс.; 

20 век – Первая мировая война, убито 10 млн.;  

20 век - Вторая мировая война унесла 64 млн. человеческих жизней, ранено и 

искалечено 110 млн., сиротами стали 42 млн. 

После Второй мировой войны более 100 раз на нашей планете 

вспыхивали войны.  

Из 5000 лет цивилизации только 395 были мирными; более 4 млрд. 

человеческих жизней погибло в пламени войны.  

Сегодня на уроке мы продолжим с вами наш разговор об одной из 

самых кровопролитных войн XX века – Второй мировой войне.  

А для начала давайте обобщим и систематизируем ваши знания о 

Второй мировой войне, полученные на уроках истории России и всеобщей 

истории. 

II. Обобщение и систематизация знаний.  

Итак, началу Второй мировой войны послужили ряд причин. И, в 

первую очередь то, что к началу 30-х гг. XX века в мире сложились 

государства с различными политическими системами, появились страны-

агрессоры. 

1.Вспомните, какие политические режимы установились в мире? В 

каких государствах? 

Отв.: Демократический- Англия, США, Франция; 

Авторитарный – Япония,  

Тоталитарный - СССР, Германия, Италия. 

2. Назовите страны, избравшие агрессивную внешнюю политику. 
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Отв.: Германия, Италия, Япония. 

3. Какая внешнеполитическая обстановка сложилась накануне 

Второй мировой войны? Какая политика проводилась западными 

государствами и СССР по умиротворению агрессора? 

Отв.: Страны запада и СССР вели закулисные переговоры с Германией. 

4. К чему это привело? Какие соглашения были заключены? 

Отв.: 29-30 сентября 1938 г. состоялся «Мюнхенский сговор». 

5. Кто принимал участие в этом сговоре? Какие решения были 

приняты? 

Отв.: Великобритания (Невилл Чемберлен), Франция (Эдуард Даладье), 

Германия (Адольф Гитлер), Италия (Бенито Муссолини). Было подписано 

соглашение о расчленении Чехословакии. 

Гитлер не скрывал своих захватнических планов. Фашисты считали, 

что все немцы должны жить в едином государстве. В марте 1938 года был 

проведён аншлюс (присоединение) Австрии к Германии. После этого Гитлер 

стал готовиться к захвату Чехословакии. В качестве предлога фашисты 

использовали положение в Судетской области Чехословакии, где 

большинство населения составляли немцы. Гитлер требовал отторжения этой 

области от Чехословакии и присоединения её к Германии. Чехословакия 

пыталась сопротивляться этим требованиям, рассчитывая на поддержку 

Англии и Франции. Однако, западные державы отказали Чехословакии в 

помощи. 29 сентября 1938 года в Мюнхене главы правительств Англии, 

Франции, Германии и Италии, решили судьбу Чехословакии. Чехословацкого 

представителя на совещании не было. Это событие вошло в историю под 

названием «Мюнхенский сговор». Чехословацкое правительство вынуждено 

было принять германские требования. 

6. Почему Англия и Франция пошли на сговор с Германией?  

Ответ: в случае отказа, Гитлер угрожал войной в Европе. 

Проводимая Англией и Францией «политика умиротворения» в отношении 

Германии и ее союзников привела фактически к развязыванию нового 
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мирового конфликта. Потакая территориальным претензиям Гитлера, 

западные державы сами стали первыми жертвами его агрессии, 

поплатившись за неумелую внешнюю политику. 

Каковы же причины советско-германского сближения.  

 Угроза для СССР остаться один на один с германской агрессией 

привела к тому, что СССР принимает предложение Германии о заключении 

договора о ненападении и прерывает переговоры с Англией и Францией, 

которые начались 12 августа 1939г. в Москве, убедившись в их полной 

бесперспективности.  

И уже 23 августа 1939г. был подписан советско-германский договор о 

ненападении сроком на 10 лет и секретные протоколы, разграничившие 

“сферы влияния” этих стран. 

Работа с документом № 1. Пакт о ненападении. 

Рассмотрим фрагмент из этого договора и ответим на вопросы:  

Работа с документом № 1. «Договор о ненападении между Германией и 

Советским Союзом» (учащиеся читают его) 

1. Можно ли считать, что со стороны Советского Союза договор с 

Германией был вынужденной мерой? 

2. Почему Гитлер пошел на подписание договора с СССР?  

3. Какие выгоды получили СССР и Германия от заключения этого 

договора?  

4. В чем вы видите плюсы и минусы этого договора? 

Работа с документом № 2. Секретный дополнительный протокол от 23 

августа 1939г. (учащиеся читают его) 

Проанализируйте и сделайте вывод 

Выгоды для каждой страны из секретных протоколов?  

1) интересы СССР 

2) интересы Германии 

На рассвете 1 сентября 1939 года, в тот самый день, который Гитлер еще 3 

апреля выбрал для начала операции "Вайс", немецкая армия пересекла 
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границы Польши и двинулась по направлению к Варшаве с севера, юга и 

запада. 

В воздухе ревели немецкие самолеты, заходя на свои цели - колонны 

польских войск, эшелоны с боеприпасами, мосты, железные дороги, 

незащищенные города. Через несколько минут поляки - военные и 

гражданские - поняли, что такое смерть, внезапно обрушивающаяся с неба. 

Такого в мире еще не бывало…. 

1 сентября в грандиозной прокламации Гитлера, обращенной к 

германской армии, говорилось: 

"Польское государство отказалось от мирного урегулирования 

конфликта, как это предлагал сделать я, и взялось за оружие... Несколько 

нарушений границы, которые нестерпимы для великого государства, 

доказывают, что Польша не намерена с уважением относиться к границам 

рейха. 

Чтобы прекратить это безумие, у меня нет другого выхода, кроме как 

отныне и впредь силе противопоставить силу". 

В тот день Гитлер только однажды сказал правду. 

"Я не прошу ни от одного немца, - заявил он в рейхстаге, - делать 

больше того, к чему я готовился все эти четыре года... С настоящего момента 

я - первый солдат германского рейха. Я снова надел форму, которая была для 

меня дорога и священна. Я не сниму ее до тех пор, пока не будет одержана 

победа, ибо поражение для меня равносильно смерти". 

Свое обещание он выполнил.  

3 сентября 1939 года Англия и Франция, в ответ на вторжение в 

Польшу, объявили Германии войну. Но союзники Польши не оказали ей 

реальной помощи. Немецкие войска, не встречая серьезного сопротивления, 

быстро продвигались вглубь страны. И уже 28 сентября 1939 года Польша 

была полностью оккупирована. Следующими целями Германия выбрала 

захват скандинавского полуострова, как думаете почему? (ответы учеников) 
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Правильно, наиболее стратегически важным на начальном этапе войны 

виделся захват Норвегии. Действительно, после оккупации южного берега 

Северного моря, захват Норвегии обеспечивал полный контроли над этим 

водным бассейном, то есть возможность атаки и десанта в Англии. Именно 

Англия и СССР являлись основными целями Гитлера, поскольку покорение 

этих стран означало оккупацию всей Европы и контроль над значительной 

частью Азии и Северной Африкой, т.е. мировое господство. 

А географическое положение Швеции делало эту страну стратегически 

важной, поскольку позволяет ей контролировать Северную часть 

Балтийского моря и проливы Зунд и Каттегат. То есть, в случае нейтралитета 

Швеции и захвата Германией Южной Балтики, гитлеровская Германия, 

фактически. Становилась хозяином на балтийских морских коммуникациях. 

При этом захват Дании еще больше укреплял эти позиции Германии, 

добавляя контроль и над проливом Скагеррак, и в целом над Северным 

морем. 

Ребята, давайте проясним масштабность Второй мировой войны. 

В войне участвовало 62 государства (из 73 существовавших на тот 

момент); 

Продолжительность войны – 2194 дня; 

Число государств, на территории которых проходили боевые действия 

– 40; 

Численность населения стран-участниц – 1700 млн. человек, т.е. 80 % 

населения земли, число мобилизованных – 110 млн. человек, число погибших 

– более 60 млн.; 

Мы с вами знаем, что Великая Отечественная война, которую вёл 

СССР против фашистской Германии – это часть Второй мировой. Наша 

страна потеряла в годы войны 27 млн. человек. 

Работа с учебником стр. 144-145 

Этап 3. Закрепление пройденного материала. 

1. Назовите основные причины Второй мировой войны.  
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2. Какие государства являлись виновниками развязывания Второй мировой 

войны? 

3. Какие государства подверглись нападению первыми? Почему 

4. Можно ли было предотвратить войну?  

Домашнее задание: п. 18 стр. 135-145. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вторая мировая война велась повсюду, в том числе на севере Европы. 

Страны северной Европы играли важную роль в милитаристских планах 

фашистской Германии. В то же время, эти страны стремились на основе 

своей нейтральной политики сохранить свою самостоятельность и 

безопасность. Если в ходе первой мировой войны это им удалось, то Вторая 

мировая война позволила сохранить нейтралитет только Швеции, 

руководство которой весьма ловко маневрировало в отношениях между 

воюющими сторонами, оказывая определенную поддержку той стороне, у 

которой в данный момент были большие успехи. 

Стратегическая важность скандинавских стран предопределила интерес 

к ним крупных государств, прежде всего Великобритании и Германии. Что 

касается СССР, то для него важно было обезопасить Ленинград, регион, 

прилегающий к Финскому заливу и на севере – к Мурманску.  

Все воюющие страны преследовали свои интересы, не только не 

считаясь с другими государствами, но и не просчитывая до конца результат 

военных действий и политических шагов. Наиболее подготовленными к 

войне оказались Германия и Швеция. При этом Германия в начальный 

период войны одержала ряд быстрых и успешных побед, а Швеция, 

единственная из скандинавских стран, сумела удержать свой нейтралитет и 

развивать экономику. 

При захвате Дании и Норвегии выявились ошибки Британских военно-

морских сил в проведении своих операций. Эти ошибки дали возможность 

немецким войскам успешно выполнить задачу по оккупации столь важных в 

стратегическом отношении стран. Это позволило Германии контролировать 

акваторию Балтийского моря, а в Атлантике и Северном Ледовитом океане 

совершать успешные атаки на конвои союзников, доставлявшие грузы для 

воюющего Советского Союза в Мурманск. 

К 1943 году ситуация на фронтах претерпела серьезные изменения. С 

советская армия, и войска Великобритании и США приобрели боевой опыт, 
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стали воевать значительно более умело. Немецкие же армии потеряли 

кадровые части, призванные новобранцы воевали хуже, хотя Германия все 

еще представляла значительную силу. Коренной перелом в ходе войны 

привел к пересмотру скандинавскими странами своего отношения к 

Германии. Финляндия стала искать пути договоренности о мире с СССР 

через свои контакты с Лондоном, в Дании и Норвегии активизировалось 

антигитлеровское сопротивление. Швеция вынуждена была существенно 

сократить экономические контакты с Германией и упрочить отношения с 

Великобританией, США и Советским Союзом. В то же время поведение 

шведов было достаточно осторожным, преследующим собственные 

экономические интересы и безопасность. 

В 1944 году судьбу Финляндии решили не только успешные действия 

Ленинградского и Карельского фронтов, но и политические шаги и 

договоренности. Которые были достигнуты в Тегеране и доведены до 

финского руководства. Следует отметить, что для проигравшей войну 

Финляндии условия мира были очень благоприятны, эти условия позволили 

стране достаточно быстро восстановить экономику и на долгие годы 

обеспечить мирное, дружественное и взаимовыгодное сосуществование с 

восточным соседом. 

Окончательное освобождение Дании и Норвегии от захватчиков 

состоялось только в самом конце войны. Немцы удерживались в этих 

странах, несмотря на активизацию сил сопротивления и успешного 

наступления советских и финских войск на севере Норвегии и англичан в 

Дании. 

Швеция в 1945 году прекратила сотрудничество с Германией, хотя 

высшее немецкое руководство пыталось через посредничество Стокгольма 

достичь сепаратного мира. 

Опыт Второй мировой войны говори о том, что, хотя нейтралитет и не 

может сам по себе в полной мере гарантировать безопасность малым 

странам, однако соблюдая баланс собственных военных сил, взвешенной 
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политики и успешной экономики, страна может сохранить свою 

самостоятельность, избежать оккупации и участия в войне, более того, за 

счет своего неучастия в войне успешно развивать свою экономику. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

1. Карта №1 «Скандинавский полуостров» 
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Приложение 2 

 

2. Карта №2 «Общий ход Советско-финской войны 1939-1940 гг.» 
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Приложение 3 

3. Карта №3 «Наступление советских войск на Карельском перешейке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

Приложение 4 

4. Карта №4 «Общий ход военных действий на севере страны в ходе летне-

осенней компании 1941 г.» 
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Приложение 5 

5. Карта №5 «Финское наступление на севере и востоке Ладожского 

озера» 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Приложение 6 

6. Карта №6 «Высадка немецких войск в Норвегии» 
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Приложение 7 

7. Карта №7 «Оккупация Дании» 
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Приложение 8  

8. Таблица №1 Распределение шведского экспорта по странам 

Страны/годы 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Германия 19,7 37,2 43,1 41,7 47,1 40,9 

Великобритания 23,2 9,0 1,6 2,1 0,2 0,7 

Скандинавские страны 17,8 24,7 23,0 19,2 16,0 16,2 

Северная Америка 4,8 1,6 1,9 0,06 0,3  

 


