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Второя мировая войны – трагедия ХХ века, которая унесла миллионы жизней и повлияла на судьбы 

практического большинства населения планеты Земля. Происходили геополитические изменения, стирались с 
лица земли или наоборот появлялись новые госудаства и границы. 

Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны актуальность ее исследования и изучения 
возрастает. Это обусловлено тем, что многие правительства стран мира – США, Америки, России и многих др. 
продолжают процесс рассекречивания архиных документов касательных Второй мировой войны, которые 
раскрывают некоторые мало известные факты о войне и проливают свет на белые пятна трагедии ХХ века. 

Одним из белях пятен являютя национальные воинсие формирования, которые воевали как на стороне 
фашистов, так и на стороне советов, а так же воевавшие против обех сторон. На территории Советского Союза 
были образованы два польских военных формирования. Это Армии Владислава Андерса и Зыгмунда Берлинга.  

Общее между выше названными армиями то, что обе они формировались по национальному признаку, то 
есть призывники были либо бывшими польскими гражданами, либо имели этническое польское происхождение. 

Невольно напрашиваются несколько вопросов. Проживали ли на территории СССР этнические поляки и 
польские граждане в достаточном количестве? Какова их истории происхождения на территории Советского 
Союза? Какой они имели статус в советском государстве? 

Поможет нам ответить на эти и другие вопросы анализ совето-польских отношений в начале и в процессе 
Второй мировой войны. 
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Советский союз в начале Второй мировой войны так же как и фашистская коммунистическая Германия 
вместе со Словакией напала на Польскую Республику. 1 сентября 1939 года Третий рейх оккупировал 
территорию Польши. Как же отреагировал на это событие СССР? Какие предпринял действия? 

В советской историографии устоялся термин, как Польский поход Красной армии, который проводился в 
короткие сроки, с 17 сентября по 5 октября 1939 года. Необходимо отметить, что данная военная операция Рабоче-
крестьянской Красной армии началась через 2,5 недели после немецкой оккупации Польского государства. 
Длительность операции не превышала 20 суток. Поход проводился в восточной части Польской Республики. 

Коммунистическая послевоенная пропаганда, да и некоторые современные российские исследователи считают, 
что эти действия РККА носили исключительно освободительный характер. Конечно же, нам необходимо задаться 
вопросами, кого и от кого освобождала Красная армия в 1939 году на территории Польши. Если мы предположим, что 
ответ на вопрос «Кого освобождала КА?» лежит на поверхности, то окажется, что в 1939 году Советский союз якобы 
освобождал поляков и польские земли. Со вторым вопросом есть не ясности. От кого же, все-таки советское 
правительство освобождала Польскую Республику? От оккупировавшую ее территорию Германии? 

Для правительства Советского Союза Польская Республика была «буржуазной Польшей». В этот 
исторический период это было принципиально важно. Потому что СССР придавало принципиальное значение 
данной формулировке. Справедливо будет отметить, что и правительство Польской Республики подчеркивало, 
большевистский и социалистический строй Советского государства. И это влияло на внешнеполитические 
отношения между вышеназванными государствами. Без учета данного фактора в советско-польских отношениях 
достаточно сложно представить всю ту враждебность и политическую агрессию, которая имела место быть 
между буржуазной Польшей и большевистским Советским Союзом в 1918–1939 гг. 

Такая вражда в советско-польских отношениях исключает освободительные намерения Советского союза. 
Поэтому с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года советские войска не вели никаких боевых действий против 
оккупантов Польши – фашистской Германии.  

Но и согласиться с мнением, что СССР освобождал Западную Белоруссию и Западную Украину мы не 
можем. Так как на политической и географической карте не было «проблемных зон» между СССР и Польшей. 
Все вопросы, касательно государственной границы Советского Союза и Польской Республики были решены по 
итогам советско-польской войны в 1919–1921 годах. Этому имеется доказательство, официальный 
международный документ – Рижский мирный договор, который был подписан 18 марта 1921 года в городе Риге. 

Рижский договор был заключен Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой 
(которая представляла не только свои интересы, но и интересы Белорусской ССР), Украинской ССР с одной 
стороны, и Польской Республикой – с другой [1]. 

Текст Рижского мирного договора был составлен в трёх равноправных экземплярах на соответствующих 
языках – русском, украинском и польском [2]. 

Согласно Рижскому договору были установлены государственные границы между РСФСР, Белорусской 
ССР, Украинской СССР и Польшей. Таким образом, западная часть Волынской губернии Западной Украины, 
Гродненская губерния Западной Белоруссии и некоторая часть территорий губерний Российской империи (на 
которых жили преимущественно непольское население), расположенные восточнее от линии Керзона, отошли к 
Польской Республике. 

Согласно договору каждая из сторон обязывалась не вести враждебной деятельности в отношении друг 
друга. Более того, договором предусматривалось возможность проведения переговоров о заключении торговых 
соглашений [3]. 

Таким образом, Рижский мирный договор 1921 года исключил возможность наличия проблемных зон на 
политической карте мира между государствами СССР и Польша. 

Спустя восемнадцать лет после заключения Рижского мирного договора, если быть точными то, 23 августа 
1939 года правительство Советского Союза заключает Договор о ненападении с правительством Германии. 
Это известный пакт Молотова-Риббентропа.  

Крайне важно отметить, что к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом был 
заключен Секретный дополнительный протокол, в котором шла речь о разделе интересов влияния стран-
союзников, то есть, СССР и Германии в Восточной Европе: «При подписании договора о ненападении между 
Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих 
сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в 
Восточной Европе» [4, 196]. 

Затем мы имеем возможность констатировать факт, что Рабоче-крестьянская Красная армия согласно 
пакту Молотова-Риббентропа и по решению Советского правительства «17 сентября 1939 года пересекла 
Восточную границу Польской Республики, которая была установлена еще в 1921 году Рижским мирным 
договором» [5, 195]. 
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Военно-политические отношения между СССР и буржуазной Польшей, начиная с 1918 года, были крайне 
сложными и даже враждебными. Решение Советского правительства по, так называемому, «освобождению западных 
областей Украины и Белоруссии, входивших в состав Польши», выполнялись советскими войсками в форме 
фронтовых и армейских боевых операций [6, 102]. 

В Секретном дополнительном протоколе говорится, что обсуждения в отношении Польской Республики привели 
к следующему результату: «В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек 
Нарева, Вислы и Сана» [4, 196]. 

Не смотря на то, что Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и 
Советским Союзом, во-первых, полностью противоречил и нарушал Рижский мирный договор 1921 года между 
СССР и Польши, во-вторых, не являлся юридическим основанием для перестройки государственных границ тех 
или иных государств, две коммунистические страны – СССР и Германия разделили между собой территорию 
суверенной Польши. 

Таким образом, западные  области Польши отошли к Германии, а восточные её области отошли к СССР. 
В дружественных отношениях правительств СССР и Германии не было место суверенной Польской 

Республике. К такому смелому предположению свидетельствует Секретный дополнительный протокол к 
Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом: «Вопрос, является ли в обоюдных интересах 
желательным сохранение независимого Польского Государства и каковы будут границы этого государства, 
может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного 
согласия» [4, 197]. 

Окончательную ликвидацию Польской Республики с политической карты мира 1939 года, а так же демаркацию 
границ Советского Союза и Германии закрепил Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, который был 
подписан 28 сентября 1939 года. Текст этого договора и карта, на которой изображена линия границы между 
Советским Союзом и Германией, практически сразу же были опубликованы в советской периодической печати [7; 8]. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией устанавливал обязательства сторон категорически 
пресекать любую малейшую «польскую агитацию», которая могла тем или иным путем затрагивать интересы 
сторон. С этой целью Советский союз и Германия пришли к общему соглашению, что они устанавливают в 
качестве межгосударственной границы линию на территории бывшей Польши, которая нанесена на прилагаемой 
карте. И СССР, И Германия признали такое размежевание границы своих государственных интересов 
окончательной. А так же правительства СССР и Германии взяли на себя обязательства устранять какое-либо 
вмешательство третьих держав в данное решение. 

Таким образом, правительства Советского Союза и Германии вышеприведенное переустройство 
рассматривали в качестве надежного фундамента в развитии дальнейших добрососедских отношений между 
своими народами. 

Следующим доказательством посягательства СССР на суверенитет Польской Республики является 
характер присоединения восточного региона Польши к Советскому Союзу. Согласно Договору о дружбе и 
границе между СССР и Германией: «Необходимое государственное переустройство на территории западнее 
указанной в статье линии производит Германское правительство, на территории восточнее этой линии – 
Правительство СССР» [7; 8]. 

В условии того, что Правительство СССР в будущем предполагало бы сохранить, хотя бы, условную 
государственность Польши говорило бы создание на территории СССР Польской ССР, но этого не случилось. 
Произошло следующее, захваченные агрессивным путем польские земли были присоединены к Белорусской 
ССР и Украинской ССР и стали называться соответственно Западная Белоруссия и Западная Украина. 

Анализ приведенных соглашений, а именно: первое – Рижского мирного договора 1921 года между РСФСР, 
Белорусской ССР, Украинской ССР с одной стороны и Польской Республики с другой стороны, второе – 
Договора о ненападении между СССР и Германией (пакта Молотова-Риббентропа) 1939 года, третье – 
Секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией, четвертое – 
Договора о дружбе и границе между СССР и Германией того же 1939 года позволяет сделать заключение, что 
итогом, так называемого «освободительного похода» РККА 1939 года был раздел некогда суверенной и 
унитарной территории Польши между СССР и Германией. Польский поход Красной Армии – это объявление 
войны Польской Республике со стороны Советского правительства. Данный поход категорически не допустимо 
называть освободительным по отношению к польскому народу, так как он носил исключительно агрессивный 
характер в отношении польской государственности и её территориальной целостности. Польский поход Красной 
Армии – это советская оккупация польских земель и порабощение польского народа. Порабощение потому что 
польские граждане были депортированы на территорию СССР в статусе интернированных, спецпереселенцев и 
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военнопленных. В последующем из них в разные годы Второй мировой войны образовались польское воинское 
формирования под командованием В. Андерса и 1-ая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко под 
командованием З. Берлинга на территории Казахстана и СССР. 
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Особенностью 2019–2020 учебного года в Республике Казахстан является внедрение обновленного 

содержания образования в 4-х, 9-х и 10-х классах организаций образования страны. Обновленная учебная 
программа по Всемирной истории и истории Казахстана направлена на развитие исторического сознания, 
казахстанского патриотизма, привитие национальных и общечеловеческих ценностей, развитие 
исследовательских, мыслительных, коммуникативных навыков. В рамках учебных предметов по Всемирной 
истории и Истории Казахстана актуализирует свое значение важная календарная юбилейная дата, которая 
будет отмечаться в 2020 году – это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, необходимо 
обратить внимание на такие даты, как 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Нуркена Абдирова 
(1919 год, 9 августа); 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, кавалера ордена «Ленина» и ряда 
медалей Баймагамбетова Султана Биржановича. (1920 год, 1 апреля); 100 лет со дня рождения Леонида 
Игнатьевича Беды, летчика-штурмана, заслуженного летчика СССР, дважды Героя Советского Союза, кавалера 
ордена «Ленина», четырехкратного «Красного Знамени», «Александра Невского», «Отечественной войны» 
I степени, «Красной Звезды» и ряда медалей. (1920 год,16 августа); 100 лет со дня рождения Толегена 
Тохтарова, Героя Советского Союза, обладателя ордена «Ленина» и ряда медалей. (1920 год.19 декабря) и др.  

В этой связи, в статье рассматриваются особенности отображения исторического значения Второй мировой 
войны и Отечественной войны в учебниках по учебным предметам История Казахстана и Всемирная история. 
Для этого были проанализированы учебные программы, инструктивные письма, учебники для общеобра-
зовательных школ, исторические источники, а так же другая научная и учебно-методическая литература, которая 
прямо или косвенно касается обучения военной тематики в школах РК.  

Аналогичная тема была рассмотрена Мусабалиной Г. Т. в статье «Изучение Великой Отечественной войны 
в школьном историческом образовании», написанная к празднованию 70-летия Великой Отечественной войны. 

УИЦ БГПУ


