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Введение
Советско-финская война (1939—1940)
война между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 
года по 13 марта 1940 года.



Советско-финская война для СССР была театром испытания 
новых формирований, тактики войск и новых видов военной 
техники. Еще это было одним из этапов подготовки к большой, 
крупномасштабной войне, неизбежность которой наша страна 
понимала. Задача войны - отодвинуть рубежи для безопасности 
Ленинграда - была выполнена. Для стран Европы это событие 
показало готовность СССР к войне и возможно на некоторое 
время отодвинуло вероломное нападение Германии.



Предыстория. События 1917 – 1937 
года

        6 декабря 1917 года финский сенат объявил Финляндию независимым 
государством. 18 (31) декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР 
обратился во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) с 
предложением признать независимость Финляндской Республики. 22 декабря 
1917 года (4 января 1918) ВЦИК постановил признать независимость Финляндии. 
В январе 1918 года в Финляндии началась гражданская война, в которой 
«красным» (финским социалистам) при поддержке РСФСР противостояли 
«белые», поддерживаемые Германией и Швецией. Война закончилась победой 
«белых». После победы в Финляндии войска финских «белых» оказывали 
поддержку сепаратистскому движению в Восточной Карелии. Начавшаяся первая 
советско-финская война в ходе уже гражданской войны в России длилась до 1920 
года, когда был заключён Тартуский (Юрьевский) мирный договор. Некоторые 
финские политики, такие, как Юхо Паасикиви, расценили этот договор как 
«слишком хороший мир», полагая, что великие державы идут на компромисс 
только при сильной необходимости. К. Маннергейм, бывшие активисты и лидеры 
сепаратистов в Карелии — наоборот, считали этот мир позором и предательством 
соотечественнико, а представитель Реболы Ханс Хокон (Боби) Сивен в знак 
протеста застрелился. Маннергейм в своей «клятве меча» публично высказался за 
завоевание Восточной Карелии, не входившей ранее в состав княжества 
Финляндского.





Тем не менее отношения между Финляндией и СССР после советско-
финских войн 1918—1922 годов, по результатам которых к Финляндии в 
Заполярье отошла Печенгская область (Петсамо), а также западная часть 
полуострова Рыбачьего и большая часть полуострова Среднего, не были 
дружественными, однако и открыто враждебными тоже.

     Был создан Совет обороны, который 10 июля 1931 года возглавил Карл Густав 
Эмиль Маннергейм. Он был твёрдо убеждён в том, что, пока у власти в СССР 
находится правительство большевиков, ситуация в нём чревата самыми 
серьёзными последствиями для всего мира, в первую очередь для Финляндии: 
«Чума, идущая с востока, может оказаться заразной»[14]. В состоявшемся в 
том же году разговоре с Ристо Рюти, тогда управляющим Банком Финляндии 
и известным деятелем Прогрессивной партии Финляндии, Маннергейм 
изложил свои соображения о необходимости скорейшего создания военной 
программы и её финансирования. Однако Рюти, выслушав аргументацию, 
задал вопрос: «Но какая польза от предоставления военному ведомству таких 
больших сумм, если войны не предвидится?».

  



Густав Маннергейм – главнокомандующий 
финской армией



Переговоры 1938 – 1939 годов

        Переговоры были начаты по инициативе 
СССР, первоначально они велись в секретном 
режиме, что устраивало обе стороны: Советский 
Союз предпочитал официально сохранять 
«свободу рук» в условиях неясной перспективы 
в отношениях с западными странами, а для 
финских официальных лиц оглашение факта 
переговоров было неудобно с точки зрения 
внутренней политики, так как население 
Финляндии в основном отрицательно 
относилось к СССР. 



      23 августа 1939 года СССР и Германия заключили Договор о ненападении. По 
секретному дополнительному протоколу к Договору Финляндия была отнесена к сфере 
интересов СССР. Таким образом договаривающиеся стороны — нацистская Германия и 
Советский Союз — предоставили друг другу гарантии невмешательства на случай 
войны. Германия начала Вторую мировую войну нападением на Польшу спустя неделю, 
1 сентября 1939 года. Войска СССР вторглись на территорию Польши 17 сентября. 

С 28 сентября по 10 октября СССР заключил договоры о взаимопомощи с Эстонией, 
Латвией и Литвой, согласно которым эти страны предоставили СССР свою территорию 
для размещения советских военных баз. 

5 октября СССР предложил Финляндии рассмотреть возможность заключения с СССР 
аналогичного пакта о взаимопомощи. Правительство Финляндии заявило, что 
заключение такого пакта противоречило бы занятой им позиции абсолютного 
нейтралитета. К тому же договор о ненападении между СССР с Германией уже 
устранил основную причину требований Советского Союза к Финляндии — опасность 
нападения Германии через территорию Финляндии.



Представленный советской стороной вариант 
соглашения выглядел следующим образом: 

�
Финляндия переносит границу на 90 км от Ленинграда. 

�
Финляндия соглашается сдать в аренду СССР сроком на 30 лет полуостров Ханко для 
постройки военно-морской базы и размещения там четырёхтысячного воинского 
контингента для её обороны. 

�
Советскому военному флоту предоставляются порты на полуострове Ханко в самом 
Ханко и в Лаппохья (фин.)русск. 

�
Финляндия передаёт СССР острова Гогланд, Лаавансаари (ныне Мощный), 
Тютярсаари и Сейскари. 

�
Существующий советско-финляндский пакт о ненападении дополняется статьёй о 
взаимных обязательствах не вступать в группировки и коалиции государств, 
враждебные той или другой стороне.

�  
Оба государства разоружают свои укрепления на Карельском перешейке. 
СССР передаёт Финляндии территорию в Карелии общей площадью вдвое больше 
полученной от финской стороны (5 529 км²). 

�
СССР обязуется не возражать против вооружения Аландских островов собственными 
силами Финляндии.



Приезд Юхо Кусти Паасикиви с переговоров в 
Москве. 16 октября 1939 года



Финское правительство отказывалось принимать советские условия — так 
как, по их мнению, эти условия далеко выходили за рамки вопроса 
обеспечения безопасности Ленинграда, — в то же время пытаясь добиться 
заключения советско-финского торгового соглашения и согласия СССР на 
вооружение Аландских островов, демилитаризованный статус которых 
регулировался Аландской конвенцией 1921 года. К тому же финны не 
желали отдавать СССР свою единственную защиту от возможного 
советского нападения — полосу укреплений на Карельском перешейке, 
известную как «линия Маннергейма»



Причины войны
       М.И.Семиряга отмечает, что накануне войны у обеих стран были претензии друг к 

другу. Финны боялись сталинского режима и хорошо знали о репрессиях против 
советских финнов и карел в конце 1930-х годов, закрытии финских школ и так 
далее. В СССР, в свою очередь, знали о деятельности ультранационалистических 
финских организаций, ставивших своей целью «вернуть» Советскую Карелию. 
Москву тревожило также одностороннее сближение Финляндии с западными 
странами и прежде всего с Германией, на которое Финляндия шла, в свою очередь, 
из-за того, что видела в СССР главную угрозу для себя. Президент Финляндии 
П. Э. Свинхувуд в 1937 году заявил в Берлине, что «враг России должен быть 
всегда другом Финляндии». В беседе с германским посланником он сказал: 
«Русская угроза для нас будет существовать постоянно. Поэтому для Финляндии 
хорошо, что Германия будет сильной». В СССР подготовка к военному конфликту с 
Финляндией началась в 1936 году. 17 сентября 1939 года СССР выразил 
поддержку финскому нейтралитету, но буквально в те же дни (11—14 сентября) 
начал частичную мобилизацию в Ленинградском военном округе, что ясно 
свидетельствовало о подготовке силового решения[



Стратегические планы сторон
План СССР
    План войны с Финляндией 

предусматривал 
развёртывание боевых 
действий на трёх 
направлениях. Первым из них 
было направление удара на 
Карельском перешейке, где 
предполагалось вести прямой 
прорыв полосы финской 
обороны (которая в ходе 
войны получила название 
«линии Маннергейма») в 
направлении на Выборг, и 
севернее Ладожского озера.



    Вторым направлением была центральная Карелия, 
соседствующая с той частью Финляндии, где её широтная 
протяженность была наименьшей. Предполагалось здесь, 
в районе Суомуссалми — Раате разрезать территорию 
страны надвое и войти на побережье Ботнического залива 
в город Оулу. Для парада в городе предназначалась 
отборная и хорошо экипированная 44-я дивизия



            Главным направлением считалось направление на Выборг — между Вуоксой и 
побережьем Финского залива. Здесь, после успешного прорыва линии обороны (либо 
обхода линии с севера) Красная Армия получала возможность ведения войны на 
удобной для действия танков территории, не имеющей серьёзных долговременных 
укреплений. В таких условиях значительное преимущество в живой силе и 
подавляющее — в технике могло проявиться максимально полным образом. 
Предполагалось после прорыва укреплений провести наступление на Хельсинки и 
добиться полного прекращения сопротивления. Параллельно планировались действия 
Балтийского флота и выход к границе Норвегии в Заполярье. Это позволило бы 
обеспечить в будущем быстрый захват Норвегии и прекратить поставки железной руды 
в Германию.  



       План опирался на неверное 
представление о слабости финской 
армии и неспособности её к 
длительному сопротивлению. Также 
неверной оказалась и оценка 
численности финских войск: 
«считалось, что финская армия в 
военное время будет иметь до 10 
пехотных дивизий и десятка полтора 
отдельных батальонов». Кроме того, 
советское командование не 
располагало сведениями о линии 
укреплений на Карельском 
перешейке, к началу войны имея о 
них лишь «отрывочные агентурные 
данные». Так, даже в разгар боёв на 
Карельском перешейке, Мерецков 
сомневался в том, что у финнов есть 
долговременные сооружения, хотя 
ему докладывали о существовании 
дотов «Поппиус»



План Финляндии

         На правильно определённом Маннергеймом направлении 
главного удара предполагалось задерживать противника как 
можно более длительное время. 

План обороны финнов севернее Ладожского озера заключался в 
том, чтобы остановить противника на линии Кителя (район 
Питкяранты) — Леметти (у озера Сюскюярви). В случае 
необходимости русские должны были быть остановлены 
севернее у озера Суоярви на эшелонированных позициях. Сюда 
перед войной была проведена железнодорожная ветка от 
железнодорожной магистрали Ленинград—Мурманск и созданы 
крупные запасы боеприпасов, топлива. Поэтому 
неожиданностью для финнов был ввод в бои на северном берегу 
Ладоги семи дивизий, число которых было доведено до 10[37]. 



Финское командование рассчитывало, что все принятые меры гарантируют быструю 
стабилизацию фронта на Карельском перешейке и активное сдерживание на северном 
участке границы. Считалось, что финская армия сумеет самостоятельно сдерживать 
противника до полугода. По стратегическому плану предполагалось дождаться помощи от 
Запада, после чего провести контрнаступление в Карелии.



Начало боевых действий
    Советский Союз и Финляндия не пошли по пути поиска приемлемого 

для них компромисса. Имперские амбиции Сталина дали себя знать и 
на этот раз. Во второй половине ноября 1939 г. методы дипломатии 
уступили место угрозам и бряцанию оружием. Красная Армия спешно 
готовилась к боевым действиям. 27 ноября 1939 г. В. М. Молотов 
выступил с заявлением, в котором сообщил, что "вчера, 26 ноября, 
финская белогвардейщина предприняла новую гнусную провокацию, 
обстреляв артиллерийским огнем воинскую часть Красной Армии, 
расположенную в деревне Майнила на Карельском перешейке". Споры 
по вопросу о том, с чьей стороны были произведены эти выстрелы, 
ведутся до сих пор. Финны уже в 1939 г. пытались доказать, что 
обстрел не мог быть произведен с их территории, а вся история с 
"майнильским инцидентом" есть не что иное, как провокация Москвы.



    Первым этапом войны считают период с 30 
ноября 1939 года по 10 февраля 1940 года. На 
этом этапе велось наступление частей Красной 
армии на территории от Финского залива до 
берегов Баренцева моря.



Териокское правительство
          1 декабря 1939 года в газете «Правда» было напечатано 

сообщение, в котором говорилось, что в Финляндии образовано 
так называемое «Народное правительство», во главе которого 
встал Отто Куусинен. В исторической литературе правительство 
Куусинена обычно именуется «териокским», поскольку 
находилось оно, после начала войны, в посёлке Териоки (ныне 
город Зеленогорск). Это правительство было официально 
признано СССР. 

    2 декабря в Москве состоялись переговоры между 
правительством Финляндской демократической республики во 
главе с Отто Куусиненом и советским правительством во главе с 
В. М. Молотовым, на которых был подписан Договор о 
взаимопомощи и дружбе. В переговорах также принимали 
участие Сталин, Ворошилов и Жданов.



В. М. Молотов подписывает договор между СССР и 
Териокским правительством. Стоят: А. А. Жданов, К. Е. 
Ворошилов, И. В. Сталин, О. В. Куусинен



         Основные положения этого договора соответствовали требованиям, 
которые ранее СССР предъявлял финским представителям (передача 
территорий на Карельском перешейке, продажа ряда островов в Финском 
заливе, сдача в аренду Ханко). В обмен предусматривалась передача 
Финляндии значительных территорий в советской Карелии и денежная 
компенсация. Также СССР обязался поддерживать Финскую Народную 
Армию вооружением, помощью в подготовке специалистов и т. д. 
Договор заключался сроком на 25 лет, и, в случае, если за год до 
истечения срока договора ни одна из сторон не заявляла о его 
расторжении, он автоматически продлевался ещё на 25 лет. Договор 
вступал в силу с момента его подписания сторонами, а ратификация 
планировалась «в возможно более короткий срок в столице Финляндии — 
городе Хельсинки». 

В последующие дни происходили встречи Молотова с официальными 
представителями Швеции и США, на которых объявлялось о признании 
Народного правительства Финляндии. 

Было объявлено, что предыдущее правительство Финляндии бежало и, 
следовательно, страной более не руководит. СССР заявил в Лиге Наций, 
что отныне будет вести переговоры только с новым правительством.



    Укрепляла свою армию и Финляндия, получая из-за рубежа 
боевую технику и снаряжение. Из Скандинавии, США и 
других стран прибыло 11,5 тыс. добровольцев для борьбы с 
Советами. Разрабатывали свои планы военных действий 
Англия и Франция, намереваясь вступить в войну на стороне 
Финляндии. В Лондоне и Париже не скрывали своих 
враждебных планов по отношению к СССР.



Иностранная военная помощь Финляндии
Вскоре после начала военных действий в Финляндию стали 
прибывать отряды и группы добровольцев из разных стран 
мира. В общей сложности в Финляндию прибыло свыше 11 
тыс. добровольцев, в том числе 8 тыс. из Швеции («Шведский 
добровольческий корпус»), 1 тыс. из Норвегии, 600 из Дании, 
400 из Венгрии («Отряд Сису»), 300 из США, а также граждане 
Великобритании, Эстонии и ряда других государств. Финский 
источник называет число в 12 тыс. иностранцев, прибывших в 
Финляндию для участия в войне.

Среди воевавших на стороне Финляндии были русские 
белоэмигранты: в январе 1940 года в Финляндию прибыли Б. 
Бажанов и ещё несколько русских белоэмигрантов из Русского 
Обще-Воинского Союза (РОВС), после встречи 15 января 1940 
года с Маннергеймом они получили разрешение на 
формирование антисоветских вооружённых отрядов из 
пленных красноармейцев. В дальнейшем из пленных было 
создано несколько небольших «Русских Народных Отрядов» 
под командованием шести офицеров-белоэмигрантов из РОВС. 
Только один из этих отрядов — 30 бывших военнопленных под 
командованием «штабс-капитана К.» в течение десяти дней 
находился на линии фронта и успел принять участие в боевых 
действиях.



         Ход боевых действий выявил серьёзные 
пробелы в организации управления и 
снабжения войск Красной Армии, плохую 
подготовленность командного состава, 
отсутствие у войск специфических навыков, 
необходимых для ведения войны зимой в 
условиях Финляндии. К концу декабря стало 
ясно, что бесплодные попытки продолжить 
наступление ни к чему не приведут. На 
фронте наступило относительное затишье. В 
течение всего января и начала февраля шло 
усиление войск, пополнение материальных 
запасов, переформирование частей и 
соединений. Были созданы подразделения 
лыжников, разработаны способы 
преодоления заминированной местности, 
заграждений, способы борьбы с 
оборонительными сооружениями, проведено 
обучение личного состава.

•

Боевые действия в декабре - 
январе



Схема 
наступления 

частей Красной 
армии в 

декабре 1939 
года



    В декабре 1939 г. командование 
прекратило неудачные попытки 
наступления в глубь финской 
территории. Началась 
тщательная подготовка 
прорыва. Был образован 
Северо-Западный фронт во 
главе с С. К. Тимошенко и 
членом Военного Совета А. А. 
Ждановым. В состав фронта 
вошли две армии, которые 
возглавили К. А. Мерецков и В. 
Д. Грендаль (заменен в начале 
марта 1940 г. Ф. А. 
Парусиновым). Общая 
численность советских войск 
была увеличена в 1,4 раза и 
доведена до 760 тыс. человек.

С.К.Тимошенко



         Финская сторона в этот период также продолжала пополнение войск и снабжение их 
поступающим от союзников вооружением. Одновременно продолжались бои в Карелии. 
Соединения 8-й и 9-й армии, действовавшие вдоль дорог в сплошных лесных массивах, 
несли большие потери. Если в одних местах занятые рубежи удерживались, то в других 
войска отходили, кое-где даже до линии границы. Финны широко применяли тактику 
партизанской войны: небольшие автономные отряды лыжников, вооружённых 
автоматами, нападали на двигавшиеся по дорогам войска, преимущественно в тёмное 
время суток, а после нападений уходили в лес, где были оборудованы базы. Большой 
урон наносили снайперы. По устойчивому мнению красноармейцев (впрочем, 
опровергаемому многими источниками, в том числе финскими), наибольшую опасность 
представляли снайперы-«кукушки», которые вели огонь с деревьев. Прорвавшиеся 
вперёд соединения Красной Армии постоянно оказывались в окружении и прорывались 
назад, нередко бросая технику и вооружение.



            Широкую известность в Финляндии и за её пределами получила Битва 
при Суомуссалми. Посёлок Суомуссалми был занят 7 декабря силами 
советской 163-й стрелковой дивизии 9-й армии, перед которой была 
поставлена ответственная задача нанести удар на Оулу, выйдя к 
Ботническому заливу, в результате разрезав Финляндию пополам. 
Однако вслед за тем дивизия была окружена меньшими по численности 
силами финнов и отрезана от снабжения. На помощь ей была выдвинута 
44-я стрелковая дивизия, которая однако, была блокирована на дороге в 
Суомуссалми, в дефиле между двумя озёрами близ деревни Раате 
силами двух рот 27-го финского полка (350 чел.). Не дождавшись её 
подхода, 163-я дивизия в конце декабря под постоянными атаками 
финнов оказалась вынужденной прорываться из окружения, при этом 
потеряв 30 % личного состава и большую часть техники и тяжёлого 
вооружения, после чего финны перебросили высвободившиеся силы для 
окружения и ликвидации 44-й дивизии, которая к 8 января была 
полностью уничтожена в сражении на Раатской дороге. Почти вся 
дивизия погибла или попала в плен, и лишь небольшая часть 
военнослужащих сумела выйти из окружения, бросив всю технику и обоз 
(финнам досталось 37 танков, 20 бронемашин, 350 пулемётов, 97 орудий 
(включая 17 гаубиц), несколько тысяч винтовок, 160 автомашин, все 
радиостанции). Эту двойную победу финны одержали силами в 
несколько раз меньшими, чем у противника (11 тыс., по другим данным — 
17 тыс.) человек при 11 орудиях против 45—55 тысяч при 335 орудиях, 
более 100 танков и 50 бронемашин. Командование обеих дивизий было 
отдано под трибунал. Командир и комиссар 163-й дивизии были 
отстранены от командования, один полковой командир расстрелян; 
перед строем своей дивизии было расстреляно командование 44-й 
дивизии (комбриг А. И. Виноградов, полковой комиссар Пахоменко и 
начальник штаба Волков). 



Победа при Суомуссалми имела для финнов громадное моральное 
значение; в отношении стратегическом она похоронила крайне опасные 
для финнов планы прорыва к Ботническому заливу и настолько 
парализовала советские войска на этом участке, что они не предпринимали 
активных действий до самого конца войны.



Февральское наступление Красной 
армии



         1 февраля 1940 года Красная армия, подтянув 
подкрепления, возобновила наступление на Карельском 
перешейке по всей ширине фронта 2-го армейского 
корпуса. Главный удар наносился в направлении Сумма. 
Также началась артподготовка. С этого дня ежедневно в 
течение нескольких дней войска Северо-Западного фронта 
под командованием С. Тимошенко обрушивали на 
укрепления линии Маннергейма по 12 тысяч снарядов. Пять 
дивизий 7-й и 13-й армии проводили частное наступление, 
однако не смогли добиться успеха. 



       6 февраля началось наступление на полосу 
Сумма. В последующие дни фронт наступления 
расширился и на запад, и на восток. 
    9 февраля командующий войсками Северо-
Западного фронта командарм первого ранга С. 
Тимошенко направил в войска директиву № 
04606, согласно которой, 11 февраля, после 
мощной артиллерийской подготовки, войска 
Северо-Западного фронта должны были перейти 
в наступление.



        11 февраля после десятидневной артподготовки 
началось генеральное наступление Красной Армии. 
Основные силы были сосредоточены на Карельском 
перешейке. В этом наступлении совместно с сухопутными 
частями Северо-Западного фронта действовали корабли 
Балтийского флота и созданной в октябре 1939 года 
Ладожской военной флотилии. 

    Поскольку атаки советских войск на район Сумма не 
принесли успеха, главный удар был перенесён восточнее, 
на направление Ляхде. В этом месте обороняющаяся 
сторона понесла огромные потери от артподготовки, и 
советским войскам удалось совершить прорыв обороны. 

   В ходе трёхдневных напряжённых боёв войска 7-й армии 
прорвали первую полосу обороны линии Маннергейма[97], 
ввели в прорыв танковые соединения, которые 
приступили к развитию успеха. К 17 февраля части 
финской армии были отведены ко второй полосе обороны, 
поскольку создалась угроза окружения.



Карельский перешеек. Карта боевых действий. 
Март 1940 года



          18 февраля финны плотиной Кивикоски закрыли Сайменский канал, и 
на следующий день вода начала подниматься в. 

    К 21 февраля 7-я армия вышла ко второй полосе обороны, а 13-я армия 
— к главной полосе обороны севернее Муолаа. К 24 февраля части 7-й 
армии, взаимодействуя с береговыми отрядами моряков Балтийского 
флота, захватили несколько прибрежных островов. 28 февраля обе армии 
Северо-Западного фронта начали наступление в полосе от озера Вуокса до 
Выборгского залива. Видя невозможность остановить наступление, 
финские войска отступили. 

   На заключительном этапе операции 13-я армия наступала в направлении 
на Антреа (совр. Каменногорск), 7-я — на Выборг. Финны оказывали 
ожесточённое сопротивление, но вынуждены были отступать. 

13 марта войска 7-й армии вошли в Выборг.





Завершение войны и заключение мира
          К марту 1940 года финское правительство осознало, что, 

несмотря на требования продолжения сопротивления, 
никакой военной помощи, кроме добровольцев и оружия, 
Финляндия от союзников не получит. После прорыва 
«линии Маннергейма» Финляндия заведомо была не в 
состоянии сдержать наступление Красной Армии. Встала 
реальная угроза полного захвата страны, за которым 
последовало бы либо присоединение к СССР, либо смена 
правительства на просоветское.
    Поэтому правительство Финляндии обратилось к СССР с 
предложением начать мирные переговоры. 7 марта в 
Москву прибыла финская делегация, а уже 12 марта был 
заключён мирный договор, согласно которому боевые 
действия прекращались в 12 часов 13 марта 1940 года. 
Несмотря на то, что Выборг, согласно договору, отходил к 
СССР, советские войска утром 13 марта предприняли 
штурм города.



За участие в финской войне звание Героя Советского 
Союза было присвоено 412 военнослужащим, свыше 
50 тыс. были награждены орденами и медалями



Итоги войны
        Все официально объявленные территориальные претензии СССР были 

удовлетворены. По оценке Сталина, «война кончилась через 3 месяца и 12 
дней, только потому что наша армия хорошо поработала, потому что наш 
политический бум, поставленный перед Финляндией, оказался 
правильным». 

СССР получил полный контроль над акваторией Ладожского озера и 
обезопасил Мурманск, который находился вблизи финской территории 
(полуостров Рыбачий). 

Кроме этого, по мирному договору Финляндия принимала на себя 
обязательство по постройке на своей территории железной дороги, 
соединявшей Кольский полуостров через Алакуртти с Ботническим 
заливом (Торнио). Но эта дорога так и не была построена. 

11 октября 1940 года в Москве было подписано Соглашение СССР и 
Финляндии об Аландских островах, согласно которому СССР был вправе 
разместить на островах своё консульство, а архипелаг объявлялся 
демилитаризованной зоной.



        
         За развязывание войны 14 декабря 1939 года СССР был исключён из Лиги Наций. 

Непосредственным поводом к исключению послужили массовые протесты международной 
общественности по поводу систематических бомбардировок советской авиацией 
гражданских объектов, в том числе с применением зажигательных бомб. К протестам 
присоединился и президент США Рузвельт. 

          Другим отрицательным результатом для СССР было формирование у руководства ряда 
стран представления о слабости Красной Армии. Информация о ходе, обстоятельствах и 
результатах Зимней войны, укрепила в Германии позиции сторонников войны против СССР В 
начале января 1940 г. германский посланник в Хельсинки Блюхер представил в МИД 
меморандум со следующими оценками: несмотря на превосходство в живой силе и технике, 
Красная Армия терпела одно поражение за другим, оставляла тысячи людей в плену, теряла 
сотни орудий, танков, самолётов и в решающей мере не смогла завоевать территорию. В 
связи с этим следует пересмотреть немецкие представления о большевистской России. 
Немцы исходили из ложных предпосылок, когда полагали, что Россия представляет собой 
первоклассный военный фактор. Но в действительности Красная Армия имеет столько 
недостатков, что она не может справиться даже с малой страной. Россия в реальности не 
представляет опасности для такой великой державы, как Германия, тыл на Востоке безопасен, 
и потому с господами в Кремле можно будет говорить совершенно другим языком, чем это 
было в августе — сентябре 1939 г. Со своей стороны, Гитлер, по итогам Зимней войны, 
назвал СССР колоссом на глиняных ногах.

         Итоги советско-финской войны стали одной из причин сближения Финляндии с Германией; 
кроме того, они могли определённым образом воздействовать и на руководство Рейха в 
отношении планов нападения на СССР.
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